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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа)

Муниципальной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 76»
(далее – МОАУ «СОШ № 76» разработана на основе:

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года
№ 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего
образования»

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. 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"",

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
г. N 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".

При разработке ООП СОО МОАУ «СОШ № 76» предусматривает непосредственное
применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по
учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». ООП СОО
включает три раздела: целевой, содержательный, организационный1. Приложением к ООП
СОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и
дополняющие основную образовательную программу.
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а
также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОО
Целями реализации ООП СОО являются:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;
преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего, профессионального образования;
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;
подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
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продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

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

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение
следующих основных задач:

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

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной
деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;

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

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

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

1.1.2 Принципы формирования ООП СОО
ООП СОО учитывает следующие принципы:
принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего
общего образования;

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной
организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в
учебных планах, планах внеурочной деятельности;

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

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающегося;

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения,
на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения
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универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

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

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики
изучаемых учебных предметов;

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

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и
нормами
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г.,
регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий
объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170
часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса
к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями2.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в
пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами образовательной организации3.

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО
ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный4.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов5.
Целевой раздел ООП СОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;

2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679).
3 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56).
4 Пункт 14 ФГОС СОО.
5 Пункт 14 ФГОС СОО.
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО6.
Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов;
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7;
рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов

освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения
программы среднего общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;
 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 деятельности8.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения
программы среднего общего образования9.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами
воспитания10.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой
мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе
общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие
гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и
культурном развитии многонационального народа России11.

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего
общего образования12 и включает:

учебный план;
план внеурочной деятельности; календарный
учебный график; календарный план
воспитательной работы.

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования.

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной
организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы,
средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля).

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной форме.

Обучение в школе при реализации данной образовательной программы организовано по 6-
дневной учебной неделе.

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения
составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не входят в
аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими
программы среднего общего образования определяется планом внеурочной деятельности.
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Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной
организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или
периоде обучения.

Планируемые результаты освоения ООП СОО.
6 Пункт 14 ФГОС СОО.

7 Пункт 14 ФГОС СОО.
8 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО.
9 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
10 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
11 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022,
№ 46, ст. 7977).

12 Пункт 14 ФГОС СОО
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО

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

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают
осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней
позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-
смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,
духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,
экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов,
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию
в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
регулятивными универсальными учебными действиями.
.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать
с информацией.

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

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

5. Предметные результаты включают:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки
научного типа мышления;
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виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

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

Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного плана;

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

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

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

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

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

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО.
1.3.1 Общие положения.
1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических
работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней
оценки.

4. Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
5. Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования13;

13 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2017, № 50,
ст. 7563).
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мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и интерпретации результатов измерений.

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного
материала.

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки;
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе
исследовательских) и творческих работ;

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)
технологий.

11. Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической
диагностики.

13. 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, Российской Федерации, общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор
своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
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установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.

14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов:
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий

(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
способность использования универсальных учебных действий в познавательной и

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Организация и содержание оценочных процедур
18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

19. Формы оценки:
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью;
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем
один раз в два года.

20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе –
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).

20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчетные материалы по социальному проекту.
20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности

проекта отражены в отдельном Положении.
20.4. Проект оценивается по следующим критериям:
сформированность  познавательных  универсальных  учебных  действий:  способность  к
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой
использовать имеющиеся знания и способы действий;

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение.

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных
и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,
релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.

24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание,
применение, функциональность.

24.1. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

24.2. Обобщённый критерий «применение» включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и
операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении
учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской
и учебно-проектной деятельности.

24.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием
когнитивных операций.

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.

25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к
ООП СОО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
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27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.
27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.
27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями.

27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
обучающегося в освоении программы учебного предмета.

28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и
обучающимся существующих проблем в обучении.

28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей
учебного предмета.

28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса.

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету.

30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценка уровня функциональной грамотности;
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником
обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский
язык» (базовый уровень) (пункт 19 ФОП)
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная

область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку,
русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по русскому языку.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых
результатов.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и
активные методики обучения.

5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС
СОО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского
языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса.

5.3. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной
консолидации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине,
ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и
культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и
уважать мнение других людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими
учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других
школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений,
навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной
к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и
профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.

5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования,
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о
языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени
на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях
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общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого
общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном,
коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и
навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в
учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего
образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие
функциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности свободно
использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов
(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации,
интерпретации
и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего
общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на
начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о
языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых
форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).

5.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и
речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура
речи».

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень
молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального
и высшего образования.

5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального
общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении
в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование
ценностного отношения к русскому языку;

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования
социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,
самообразования и социализации;

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения
основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков
нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых
средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к
самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты,
графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать,
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации,
об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений
анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и
пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа,
недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию
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иностранной лексики14.

5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для
изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения
русского языка, - 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2
часа в неделю).

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Общие сведения о языке.
6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.
6.1.2. Лингвистика как наука.
6.1.3. Язык и культура.
6.1.4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.
6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль
литературного языка в обществе.

6.2. Язык и речь. Культура речи.
6.2.1. Система языка. Культура речи.
6.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.
6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.
6.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.
6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические),

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические).
Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические
нормы современного русского литературного языка (общее представление).

6.2.6. Качества хорошей речи.
6.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.
Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.
Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь
грамматических трудностей. Комплексный словарь.

6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение,
обобщение).

6.3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения
в современном литературном русском языке.

6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора,
метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

6.4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология.
Плеоназм.

6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная,
разговорная и книжная. Особенности употребления.

14 1. Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября
2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977).
2. Подпункт г) часть 6 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой
информации URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и
другое). Особенности употребления.

6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

6.6. Морфология. Морфологические нормы.
6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее

представление).
6.6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.
6.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения,

краткой формы.
6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных

числительных.
6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений,

возвратного местоимения себя.
6.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить,

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных
форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.

6.8. Орфография. Основные правила орфографии.
6.8.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания;
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического
сокращения слов.

6.8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
6.9. Речь. Речевое общение.
6.9.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
6.9.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и

её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).
.6.9.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения
говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно
к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и
другим.

6.9.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная
мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых
средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации
общения.

6.10. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и
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прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.
7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Общие сведения о языке.
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения
в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных
заимствований и другое) (обзор).

7.2. Язык и речь. Культура речи.
7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.
7.3.1. 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.

7.3.2. 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 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.
7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.
7.4.1. 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.

7.4.2. 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.
7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.
7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма

(повторение, обобщение).
7.5.2. 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).

7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного
стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические,
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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).

7.5.4. 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).

7.5.5. 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).

7.5.6. 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.

8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего
общего образования.

8.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности,
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

8.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как   активного

и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах
литературных произведений, написанных на русском языке;

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

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

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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
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сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в
том числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности
филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в
группе.

8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий
сформированность:
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям,
быть открытым новому;

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом
собственного речевого и читательского опыта.

8.4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и
обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного

речевого и читательского опыта.
8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

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

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства

и способы действия — в профессиональную среду;
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выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы

решения проблем.
8.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников

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

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица,
схема и другие);

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

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

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной
безопасности.

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

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог;
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,

строить высказывание.
8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты

выбора;
оценивать приобретённый опыт;
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
8.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и
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возможностей каждого члена коллектива;

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

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть
инициативным.

8.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

8.5.1. Общие сведения о языке.
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о

лингвистике как науке.
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных
текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью
лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать
фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых
языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1
июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»15, Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»
от 28.02.2023 № 52-ФЗ16 , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»20).

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать
признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.

8.5.2. Язык и речь. Культура речи.
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи,

приводить соответствующие примеры.
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности,

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского
литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского

15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061.
19 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
20 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24,
ст. 4200.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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литературного языка.

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного
русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.
8.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
8.5.6. Морфология. Морфологические нормы.
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов,
причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии.
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках
изученного).

Соблюдать правила орфографии.
Использовать орфографический словарь.
8.5.8. Речь. Речевое общение.
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных
монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не
менее 7—8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект
на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-
коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150
слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов,
включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов;
объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать
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правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в

нём информации в речевой практике.
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150
слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения —
450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия
и другие).

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и
речевые ошибки.

8.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

8.6.1. Общие сведения о языке.
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном

обществе.
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом
общении и других.

8.6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках

изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы
управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения,
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
8.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
8.6.4. Функциональная стилистика. Культура речи.
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных
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разновидност
ей языка
(разговорная
речь,
научный,
публицистиче
ский и
официально-
деловой

стили, язык художественной литературы).
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой
практике.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Язык как знаковая
система. Основные
функции языка.
Лингвистика как наука

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

1.2 Язык и культура 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

1.3

Русский язык —
государственный язык
Российской
Федерации, средство
межнационального
общения,
национальный язык
русского народа, один
из мировых языков

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

1.4
Формы существования
русского
национального языка

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 5

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2.1
Система языка, её
устройство,
функционирование

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

2.2
Культура речи как
раздел лингвистики 1

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

2.3
Языковая норма, её
основные признаки и
функции. Виды
языковых норм

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

2.4
Качества хорошей
речи 1

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

2.5
Основные виды
словарей (обзор) 1

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 5

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1

Фонетика и орфоэпия
как разделы
лингвистики.(повторен
ие, обобщение).
Изобразительно-
выразительные
средства фонетики
(повторение,
обобщение).

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

3.2
Орфоэпические
(произносительные и
акцентологические)
нормы

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 3

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология и
фразеология как
разделы лингвистики
(повторение,
обобщение).
Изобразительно-
выразительные
средства лексики
(повторение,
обобщение)

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

4.2
Основные лексические
нормы современного
русского
литературного языка

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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4.3
Функционально-
стилистическая
окраска слова

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

4.4
Экспрессивно-
стилистическая
окраска слова

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

4.5
Фразеология русского
языка (повторение,
обобщение). Крылатые
слова

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 8

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование.
Словообразовательные нормы

5.1

Морфемика и
словообразование как
разделы лингвистики
(повторение,
обобщение)

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

5.2
Словообразовательные
нормы 1

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 3

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы

6.1
Морфология как
раздел лингвистики
(повторение,
обобщение)

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

6.2

Морфологические
нормы современного
русского
литературного языка
(общее представление)

4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 6

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии

7.1
Орфография как
раздел лингвистики
(повторение,
обобщение)

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.2
Правописание гласных
и согласных в корне 2

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.3
Употребление
разделительных ъ и ь.
Правописание

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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приставок. Буквы ы —
и после приставок

7.4
Правописание
суффиксов 2

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.5
Правописание н и нн в
словах различных
частей речи

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.6 Правописание не и ни 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.7

Правописание
окончаний имён
существительных,
имён прилагательных
и глаголов

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

7.8
Слитное, дефисное и
раздельное написание
слов

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 14

Раздел 8. Речь. Речевое общение

8.1

Речь как деятельность.
Виды речевой
деятельности
(повторение,
обобщение)

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

8.2

Речевое общение и его
виды. Основные сферы
речевого общения.
Речевая ситуация и её
компоненты

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

8.3 Речевой этикет 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

8.4
Публичное
выступление 2

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 5

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1
Текст, его основные
признаки (повторение,
обобщение)

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

9.2
Логико-смысловые
отношения между
предложениями в

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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тексте (общее
представление)

9.3
Информативность
текста. Виды
информации в тексте

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

9.4

Информационно-
смысловая
переработка текста.
План.
Тезисы.Конспект.
Реферат. Аннотация.
Отзыв. Рецензия

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итого по разделу 8

Повторение 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

Итоговый контроль 5 5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1b acc

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 5 0

11КЛАСС
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны
е работы

Практически
е работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Культура речи в
экологическом
аспекте

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

Итого по разделу 2

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы

2.1

Синтаксис как
раздел
лингвистики
(повторение,
обобщение)

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.2
Изобразительно-
выразительные
средства
синтаксиса

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


32

2.3

Синтаксические
нормы. Основные
нормы
согласования
сказуемого с
подлежащим

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.4
Основные нормы
управления 2

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.5

Основные нормы
употребления
однородных
членов
предложения

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.6

Основные нормы
употребления
причастных и
деепричастных
оборотов

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.7
Основные нормы
построения
сложных
предложений

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

2.8

Обобщение и
систематизация по
теме «Синтаксис.
Синтаксические
нормы»

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

Итого по разделу 17

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1

Пунктуация как
раздел
лингвистики
(повторение,
обобщение)

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

3.2
Знаки препинания
между
подлежащим и
сказуемым

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

3.3
Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

3.4
Знаки препинания
при обособлении 3

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
7e 2

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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3.5

Знаки препинания
в предложениях с
вводными
конструкциями,
обращениями,
междометиями

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

3.6
Знаки препинания
в сложном
предложении

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

3.7

Знаки препинания
в сложном
предложении с
разными видами
связи

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

3.8
Знаки препинания
при передаче
чужой речи

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

3.9

Повторение и
обобщение по
темам раздела
"Пунктуация.
Основные правила
пунктуации"

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

Итого по разделу 17

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи

4.1
Функциональная
стилистика как
раздел
лингвистики

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.2 Разговорная речь 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.3

Основные жанры
разговорной речи:
устный рассказ,
беседа, спор
(обзор)

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.4 Научный стиль 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.5
Основные жанры
научного стиля
(обзор)

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.6
Официально-
деловой стиль.
Основные жанры
официально-

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

делового стиля
(обзор)

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.7
Публицистически й
стиль 2

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.8
Основные жанры
публицистическог о
стиля (обзор)

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

4.9
Язык
художественной
литературы

4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

Итого по разделу 21

Повторение 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

Итоговый контроль 5 5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0

2.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»
(базовый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная
область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе,
литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по литературе.

2. Пояснительная записка.
2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на
современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

2.2. Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС
СОО;

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам
обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания.

2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с
учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования,
планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.

2.4. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров
молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального
самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

2.5. Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и
изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания
художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и
читательским опытом.

2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с
учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит
углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной
области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма
мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему
миру.

2.7. В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы
российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века,
представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной
литературы.

2.8. Основные  виды  деятельности  обучающихся  перечислены  при  изучении  каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения литературе.

2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в
основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим
культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических
идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным
развитием  личности.  Реализация  этих  целей  связана  с  развитием  читательских  качеств
и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному
наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания
произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-
эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию
устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.

2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении
учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и
сформулированных в ФГОС СОО.

2.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным
традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое
пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как
неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам
русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому
феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и
ценностей.

2.10.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к
российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам
отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в
чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур
народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять
программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях,
содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и
интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с
использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном
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процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как
вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также
образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни,
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.

2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены
на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в
литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным
предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения
литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часа в
неделю).

3. Содержание обучения в 10 классе.
3.1. Литература второй половины XIX века.
3.1.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза».
3.1.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов».
3.1.3. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
3.1.4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не

то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...»,
«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и другие.

3.1.5. Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не
люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,
«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
3.1.6. А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот,
робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие.

3.1.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух
глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись
градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.

3.1.8. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
3.1.9. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
3.1.10. Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.
3.1.11. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.
Пьеса «Вишнёвый сад».
3.2. Литературная критика второй половины XIX века.
Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И.

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым
художественным произведением).

3.3. Литература народов России.
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.
3.4. Зарубежная литература.
3.4.1. Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г.
Флобера «Мадам Бовари» и другие.

3.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного
из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо,
Ш. Бодлера и другие.

3.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения
по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный
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дом» и другие.

4. Содержание обучения в 11 классе.
4.1. Литература конца XIX — начала ХХ века.
4.1.1. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.
4.1.2. Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда

Искариот», «Большой шлем» и другие.
4.1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар

Чудра», «Коновалов» и другие.
Пьеса «На дне».
4.1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.
4.2. Литература ХХ века.
4.2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.
4.2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка»,

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из
цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О,
весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие.

Поэма «Двенадцать».
4.2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне
Яковлевой» и другие.

Поэма «Облако в штанах».
4.2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь
Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.

4.2.5. О.Э.  Мандельштам.  Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград»,
«Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.

4.2.6. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам,
написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в
красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.

4.2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…»,
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество»,
«Приморский сонет», «Родная земля» и другие.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
4.2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
4.2.9. М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по

выбору).
4.2.10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.
4.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.

4.2.12. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух
писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; В.О. Богомолов «В августе
сорок четвёртого»; 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.
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4.2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия».
4.2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.
Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

4.2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по
выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.

4.2.16. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль.
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег
идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» и другие.

4.2.17. А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг
ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).

4.2.18. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида»,
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.

4.2.19. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.

4.2.20. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я
буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.

4.2.21. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На
столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в
клетку…» и другие.

4.3. Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному
произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и
сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,
бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя
волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер
(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и
другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и
другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый
квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В.
Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов
(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и
другие.

4.4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одному
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А.
Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П.
Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А.
Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.

4.5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из
драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший
сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.

4.6. Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например,

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие;
стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и
других.

4.7. Зарубежная литература.
4.7.1. Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три
товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли
«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.

4.7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие.
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4.7.3. Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору).

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О.
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.

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

5.1. Личностные результаты освоения программы по литературена уровне среднего общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями,
изображёнными в литературных произведениях;

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

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в
образовательной организации и детско-юношеских организациях;

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

готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а
также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в
художественных произведениях;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы
и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с
опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
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других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных
героев;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной
деятельностью героев отдельных литературных произведений;

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

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том
числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской
деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем, представленных в художественной литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира с опорой на изученные
и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный
читательский опыт.

5.4. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
художественном произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных
фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать

риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на

собственный читательский опыт.
5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные
произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

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

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе
читательский;

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

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
5.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
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владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по
литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,
аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

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

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,
информационной безопасности личности.

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

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во
внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры
из литературных произведений;

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на
уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку
зрения с использованием языковых средств.

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

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

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на

читательский опыт;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и
культурный уровень.

5.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных
произведений;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,
поставленных в художественных произведениях;

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;
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развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по

литературе.
5.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во

внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по
предмету;

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

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны,
оригинальности, практической значимости;

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

5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

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

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

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

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

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

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

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

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных
литератур; художественный перевод; литературная критика;

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

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

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

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

5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны
обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности
поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную
историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики
и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной
и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать,
понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической
литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с
современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы,
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к
нему, передавать читательские впечатления;

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;
авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация;
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-
тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной
литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы
различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

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

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

5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны
обеспечивать:

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
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развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к традиционным
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской
литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной
литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь
литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью и
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение
устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и
зарубежной литературы;

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

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и
понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных
литератур; художественный перевод; литературная критика;

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

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

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

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

Тематическое планирование учебного предмета «Литература»
(базовый уровень)

10 КЛАСС

№ п/п
Наименование разделов
и тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контро
льные
работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Литература второй половины XIX века

1.1
А. Н. Островский. Драма
«Гроза»

5

1.2
И. А. Гончаров. Роман
«Обломов»

5

1.3
И. С. Тургенев. Роман
«Отцы и
дети»

7

1.4

Ф. И. Тютчев.
Стихотворения (не менее
трёх по
выбору). Например,
«Silentium!», «Не то, что мните
вы, природа...», «Умом
Россию не
понять…», «О, как
убийственно мы любим...»,
«Нам не
дано

4
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предугадать…», «К.
Б.» («Я встретил вас
— и всё былое...») и
др.

1.5

Н. А. Некрасов.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Тройка», «Я не
люблю иронии
твоей...»,
«Вчерашний день,
часу в шестом…»,
«Мы с тобой
бестолковые
люди...», «Поэт и
Гражданин»,
«Элегия» («Пускай
нам говорит
изменчивая мода...»)
и др. Поэма «Кому
на Руси жить
хорошо»

6

1.6

А. А. Фет.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Одним толчком
согнать ладью
живую…», «Ещё
майская ночь»,
«Вечер», «Это утро,
радость эта…»,
«Шёпот, робкое
дыханье…», «Сияла
ночь. Луной был
полон сад.
Лежали…» и др.

3

1.7

М. Е. Салтыков-
Щедрин. Роман-
хроника «История
одного города» (не
менее двух глав по
выбору). Например,
главы «О корени
происхождения

3
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глуповцев», «Опись
градоначальникам»,
«Органчик»,
«Подтверждение
покаяния» и др.

1.8

Ф. М. Достоевский.
Роман
«Преступление и
наказание»

10

1.9
Л. Н. Толстой.
Роман-эпопея
«Война и мир»

15

1.10

Н. С. Лесков.
Рассказы и повести
(не менее одного
произведения по
выбору). Например,
«Очарованный
странник»,
«Однодум» и др.

2

1.11

А. П. Чехов.
Рассказы (не менее
трёх по выбору).
Например,
«Студент»,
«Ионыч», «Дама с
собачкой», «Человек
в футляре» и др.
Комедия «Вишнёвый
сад»

9

Итого по разделу 69

Раздел 2. Литература народов России

2.1

Стихотворения (не
менее одного по
выбору). Например,
Г.Тукая, К.
Хетагурова и др.

1

Итого по разделу 1

Раздел 3. Зарубежная литература

3.1

Зарубежная проза
второй половины
XIX века (не менее
одного произведения

2
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по выбору).
Например,
произведения
Ч.Диккенса «Дэвид
Копперфилд»,
«Большие надежды»;
Г.Флобера «Мадам
Бовари» и др.

3.2

Зарубежная поэзия
второй половины
XIX века (не менее
двух стихотворений
одного из поэтов по
выбору). Например,
стихотворения
А.Рембо, Ш.Бодлера
и др.

1

3.3

Зарубежная
драматургия второй
половины XIX века
(не менее одного
произведения по
выбору). Например,
пьесы Г.Гауптмана
«Перед восходом
солнца»; Г.Ибсена
«Кукольный дом» и
др.

1

Итого по разделу 4

Развитие речи 10

Уроки внеклассного чтения 2

Итоговые контрольные
работы

4

Подготовка и защита
проектов

4

Резервные уроки 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 0 0

11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы
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Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1

А. И. Куприн.
Рассказы и повести
(одно произведение
по выбору).
Например,
«Гранатовый
браслет», «Олеся» и
др.

2

1.2

Л. Н. Андреев.
Рассказы и повести
(одно произведение
по выбору).
Например, «Иуда
Искариот»,
«Большой шлем» и
др.

2

1.3

М. Горький.
Рассказы (один по
выбору). Например,
«Старуха Изергиль»,
«Макар Чудра»,
«Коновалов» и др.
Пьеса «На дне».

5

1.4

Стихотворения
поэтов Серебряного
века (не менее двух
стихотворений
одного поэта по
выбору). Например,
cтихотворения К. Д.
Бальмонта, М. А.
Волошина, Н. С.
Гумилёва и др.

2

Итого по разделу 11

Раздел 2. Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин.
Рассказы (два по
выбору). Например,
«Антоновские
яблоки», «Чистый
понедельник»,

3
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«Господин из Сан-
Франциско» и др.

2.2

А. А. Блок.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Незнакомка»,
«Россия», «Ночь,
улица, фонарь,
аптека…», «Река
раскинулась. Течёт,
грустит лениво…»
(из цикла «На поле
Куликовом»), «На
железной дороге»,
«О доблестях, о
подвигах, о славе...»,
«О, весна, без конца
и без краю…», «О, я
хочу безумно
жить…» и др. Поэма
«Двенадцать».

4

2.3

В. В. Маяковский.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«А вы могли бы?»,
«Нате!»,
«Послушайте!»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне
Яковлевой» и др.
Поэма «Облако в
штанах».

4

2.4

С. А. Есенин.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Гой ты, Русь, моя
родная...», «Письмо
матери», «Собаке
Качалова», «Спит
ковыль. Равнина
дорогая…», «Шаганэ

3
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ты моя, Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову,
не плачу…», «Я
последний поэт
деревни…», «Русь
Советская», «Низкий
дом с голубыми
ставнями...» и др.

2.5

О. Э. Мандельштам.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть
грядущих веков…»,
«Ленинград», «Мы
живём, под собою не
чуя страны…» и др.

2

2.6

М. И. Цветаева.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Моим стихам,
написанным так
рано…», «Кто создан
из камня, кто создан
из глины…»,
«Идёшь, на меня
похожий…», «Мне
нравится, что вы
больны не мной…»,
«Тоска по родине!
Давно…», «Книги в
красном переплёте»,
«Бабушке»,
«Красною
кистью…» (из цикла
«Стихи о Москве») и
др.

2

2.7

А. А. Ахматова.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Песня последней
встречи», «Сжала

4
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руки под темной
вуалью…»,
«Смуглый отрок
бродил по
аллеям…», «Мне
голос был. Он звал
утешно…», «Не с
теми я, кто бросил
землю...»,
«Мужество»,
«Приморский
сонет», «Родная
земля» и др. Поэма
«Реквием».

2.8

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

2

2.9

М. А. Шолохов.
Роман-эпопея
«Тихий Дон»
(избранные главы)

4

2.10

М. А. Булгаков.
Романы «Белая
гвардия», «Мастер и
Маргарита» (один
роман по выбору)

4

2.11

А. П. Платонов.
Рассказы и повести
(одно произведение
по
выбору).Например,
«В прекрасном и
яростном мире»,
«Котлован»,
«Возвращение» и др.

2

2.12

А. Т. Твардовский.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Вся суть в одном-
единственном
завете…», «Памяти
матери» («В краю,
куда их вывезли

3
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гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей
вины…», «Дробится
рваный цоколь
монумента...» и др.

2.13

Проза о Великой
Отечественной
войне (по одному
произведению не
менее чем трех
писателей по
выбору). Например,
В. П. Астафьев
«Пастух и
пастушка»,
«Звездопад»; Ю. В.
Бондарев «Горячий
снег»; В. В. Быков
«Обелиск»,
«Сотников»,
«Альпийская
баллада»; Б. Л.
Васильев «А зори
здесь тихие», «В
списках не
значился», «Завтра
была война»; К. Д.
Воробьев «Убиты
под Москвой», «Это
мы, Господи!»; В. Л.
Кондратьев
«Сашка»; В. П.
Некрасов «В окопах
Сталинграда»; Е. И.
Носов «Красное
вино победы»,
«Шопен, соната
номер два»; С.С.
Смирнов «Брестская
крепость» и др.

3

2.14
А.А.Фадеев. Роман
«Молодая гвардия»

2

2.15
В.О.Богомолов.
Роман "В августе
сорок четвертого"

1
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2.16

Поэзия о Великой
Отечественной
войне.
Стихотворения (по
одному
стихотворению не
менее чем двух
поэтов по выбору).
Например, Ю. В.
Друниной, М. В.
Исаковского, Ю. Д.
Левитанского, С. С.
Орлова, Д. С.
Самойлова, К. М.
Симонова, Б. А.
Слуцкого и др.

2

2.17

Драматургия о
Великой
Отечественной
войне. Пьесы (одно
произведение по
выбору). Например,
В. С. Розов «Вечно
живые» и др.

1

2.18

Б. Л. Пастернак.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Февраль. Достать
чернил и плакать!..»,
«Определение
поэзии», «Во всём
мне хочется
дойти…», «Снег
идёт», «Любить
иных — тяжёлый
крест...», «Быть
знаменитым
некрасиво…»,
«Ночь», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» и др.

3

2.19

А. И. Солженицын.
Произведения «Один
день Ивана
Денисовича»,
«Архипелаг ГУЛАГ»

2
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(фрагменты книги по
выбору, например,
глава «Поэзия под
плитой, правда под
камнем»)

2.20

В. М. Шукшин.
Рассказы (не менее
двух по выбору).
Например, «Срезал»,
«Обида»,
«Микроскоп»,
«Мастер», «Крепкий
мужик», «Сапожки»
и др.

2

2.21

В. Г. Распутин.
Рассказы и повести
(не менее одного
произведения по
выбору). Например,
«Живи и помни»,
«Прощание с
Матёрой» и др.

2

2.22

Н. М. Рубцов.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«Звезда полей»,
«Тихая моя
родина!..», «В
горнице моей
светло…», «Привет,
Россия…», «Русский
огонёк», «Я буду
скакать по холмам
задремавшей
отчизны...» и др.

2

2.23

И. А. Бродский.
Стихотворения (не
менее трёх по
выбору). Например,
«На смерть Жукова»,
«Осенний крик
ястреба»,
«Пилигримы»,
«Стансы» («Ни
страны, ни

3
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погоста…») , «На
столетие Анны
Ахматовой»,
«Рождественский
романс», «Я входил
вместо дикого зверя
в клетку…» и др.

Итого по разделу 60

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века

3.1

Проза второй
половины XX —
начала XXI века.
Рассказы, повести,
романы (по одному
произведению не
менее чем трёх
прозаиков по
выбору). Например,
Ф. А. Абрамов
(«Братья и сёстры»
(фрагменты из
романа), повесть
«Пелагея» и др.); Ч.
Т. Айтматов
(повести «Пегий пёс,
бегущий краем
моря», «Белый
пароход» и др.); В.
И. Белов (рассказы
«На родине», «За
тремя волоками»,
«Бобришный угор» и
др.); Г. Н. Владимов
(«Верный Руслан»);
Ф. А. Искандер
(роман в рассказах
«Сандро из Чегема»
(фрагменты),
философская сказка
«Кролики и удавы» и
др.); Ю. П. Казаков
(рассказы
«Северный
дневник»,
«Поморка», «Во сне

3
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ты горько плакал» и
др.); В. О. Пелевин
(роман «Жизнь
насекомых» и др.);
Захар Прилепин
(рассказ «Белый
квадрат» и др.); А. Н.
и Б. Н. Стругацкие
(повесть «Пикник на
обочине» и др.); Ю.
В. Трифонов
(повести «Обмен»,
«Другая жизнь»,
«Дом на
набережной» и др.);
В. Т. Шаламов
(«Колымские
рассказы»,
например,
«Одиночный замер»,
«Инжектор», «За
письмом» и др.) и др.

Итого по разделу 3

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века

4.1

Поэзия второй
половины XX —
начала XXI века.
Стихотворения (по
одному
произведению не
менее чем двух
поэтов по выбору).
Например, Б. А.
Ахмадулиной, А. А.
Вознесенского, В. С.
Высоцкого, Е. А.
Евтушенко, Н.
А.Заболоцкого, Т.
Ю. Кибирова, Ю. П.
Кузнецова, А. С.
Кушнера, Л. Н.
Мартынова, Б. Ш.
Окуджавы, Р. И.
Рождественского, А.

2
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А. Тарковского, О. Г.
Чухонцева и др.

Итого по разделу 2

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века

5.1

Драматургия второй
половины ХХ —
начала XXI века.
Пьесы (произведение
одного из
драматургов по
выбору). Например,
А. Н. Арбузов
«Иркутская
история»; А. В.
Вампилов «Старший
сын»; К. В.
Драгунская «Рыжая
пьеса» и др.

1

Итого по разделу 1

Раздел 6. Литература народов России

6.1

Рассказы, повести,
стихотворения (не
менее одного
произведения по
выбору). Например,
рассказ Ю. Рытхэу
«Хранитель огня»;
повесть Ю.
Шесталова «Синий
ветер каслания» и
др.; стихотворения Г.
Айги, Р. Гамзатова,
М.Джалиля,
М.Карима,
Д.Кугультинова,
К.Кулиева и др.

2

Итого по разделу 2

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1

Зарубежная проза
XX века (не менее
одного произведения
по выбору).
Например,

2
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произведения Р.
Брэдбери «451
градус по
Фаренгейту»; А.
Камю
«Посторонний»; Ф.
Кафки
«Превращение»; Дж.
Оруэлла «1984»; Э.
М. Ремарка «На
западном фронте без
перемен», «Три
товарища»; Дж.
Сэлинджера «Над
пропастью во ржи»;
Г. Уэллса «Машина
времени»; О. Хаксли
«О дивный новый
мир»; Э. Хемингуэя
«Старик и море» и
др.

7.2

Зарубежная поэзия
XX века (не менее
двух стихотворений
одного из поэтов по
выбору). Например,
стихотворения Г.
Аполлинера, Т. С.
Элиота и др.

1

7.3

Зарубежная
драматургия XX века
(не менее одного
произведения по
выбору). Например,
пьесы Б. Брехта
«Мамаша Кураж и её
дети»; М.
Метерлинка «Синяя
птица»; О. Уайльда
«Идеальный муж»;
Т. Уильямса
«Трамвай
„Желание“»; Б. Шоу
«Пигмалион» и др.

1

Итого по разделу 4
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Развитие речи 7

Уроки внеклассного чтения 2

Итоговые контрольные
работы

4

Подготовка и защита
проектов

4

Резервные уроки 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 0 0

2.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный
(английский) язык (базовый уровень)»

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)
язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно –
программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка,
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов
и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего

образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от
29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 №
519, от 11.12.2020 № 712), примерной основной образовательной программой среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с учётом распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по
иностранному (английскому) языку (одобрено решением Федерального учебно-методического
объединения от 12.04.2021 г., Протокол № 1/21), а также на основе характеристики планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в Федеральной программе воспитания (одобрено решением Федерального учебно-
методического объединения от 12.06.2020 г.).

5.2. Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих
программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и
социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, путях
формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом
уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет
инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как
учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной
составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения
объёма содержания и его детализации.

5.3. Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного
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предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного
времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения
английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского)
языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием
других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных
особенностей обучающихся. В программе по английскому языку для уровня среднего общего
образования предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных
речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в
федеральных рабочих программах начального общего и основного общего образования, что
обеспечивает преемственность между этапами общего образования по иностранному
(английскому) языку. При этом содержание программы по английскому языку для уровня
среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и
воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их
личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего
образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по
английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в средней
общеобразовательной школе на базовом уровне на основе отечественных методических традиций
построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и
тенденциями развития общего образования.

5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в
системе общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях
поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента
межличностного
и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию
гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при
изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при
изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных
качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так
и личностных результатов обучения.

5.7. В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным
языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных
людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми
компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым
международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования
и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует
развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного
профессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как
преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно
считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника
независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие).
Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейших средств
социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней
общеобразовательной школы.

5.8. Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и
второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует
стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание
родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное
общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее
приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью
достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

5.9. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

5.10. Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более
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сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях
и соответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах.
Иностранный язык признается не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для
социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития
умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из
средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень
владения английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие и
совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на
предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая,
социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с
отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных
способах выражения мысли в родном и английском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям
англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования, формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.

5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения
иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

5.13. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных
подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на
старшей ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках
содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании
новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.

5.14. Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого
происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной
организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность,
позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования.

5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского)
языка - 204 часа: в 10 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

5.16. Требования к предметным результатам для среднего общего образования
констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном
(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в
том числе через Интернет) на пороговом уровне.

5.17. Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный
(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной
подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об
общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в
целом, и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности.
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Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет
выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной форме как
с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень
владения иностранным (английским) языком позволяет использовать иностранный (английский)
язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на
иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Коммуникативные умения.
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности
старшеклассника.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения
образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности,
подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи,
Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.
Условия проживания в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,
путешественники, спортсмены, актёры и другие.

6.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных

в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный
диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником,
выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать
собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение
собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот,

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную
оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).



66
Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с
опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных

в основной школе:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных

коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты

характера реального человека или литературного персонажа);
повествование/сообщение;
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания

речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,
диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания – до 14 фраз.
6.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять
главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу
сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного
содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)
форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
6.1.3. Смысловое чтение.
Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и
стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения
в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с
полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает
умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в
эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные
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неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать
текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных
частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание
представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,
объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.
6.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах

изучаемого языка;
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,

принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до
130 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе
плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на
образец, объём письменного высказывания – до 150 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста
или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в
форме презентации, объём – до 150 слов.

6.2. Языковые знания и навыки.
6.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее
понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух
– до 140 слов.

6.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение
прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка:
постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на
дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.

6.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний,
речевых  клише,  средств  логической  связи),  обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках
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тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке
нормы лексической сочетаемости.

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200
лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения
(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-

ize;
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основ существительных

(football);
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с

основой существительного (blackboard);
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с

предлогом (father-in-law);
образование сложных прилагательных путём соединения основы

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
eyed, eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти
я II (well-behaved);
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с

основой причастия I (nice-looking);
конверсия:
образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного

высказывания.
6.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year.).

Предложения с начальным It.
Предложения с начальным There + to be.
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).
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Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,

what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever.
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …

nor.
Предложения с I wish…
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing

smth и to stop to do smth).
Конструкция It takes me … to do smth.
Конструкция used to + инфинитив глагола.
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также

конструкции I’d rather, You’d better.
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его

согласование со сказуемым.
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive).

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для
выражения будущего действия.

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,
shall, would, will, need).

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II),
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и

исключения.
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения.
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –

происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и
производные последнего (nobody, nothing и другие).

Количественные и порядковые числительные.
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Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в

страдательном залоге.
6.3. Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в
рамках тематического содержания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при
изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,
традиции в кулинарии и другие.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии
страны/стран, говорящих на английском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в
рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их
учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого
языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди:
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,
спортсмены, актёры и другие).

6.4. Компенсаторные умения.
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки
информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную
догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Коммуникативные умения.
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания
речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.
Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор
профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в
современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни
общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные
соревнования, Олимпийские игры.

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.
Вселенная  и  человек.  Природа.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды.

Проживание в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и

коммуникации  (пресса,  телевидение,  Интернет,  социальные  сети  и  другие).  Интернет-
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безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,
крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные
деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены,
актёры и другие

7.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос,
диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с
праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать
собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение
собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот,
брать/давать интервью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную
оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с
опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных

коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты

характера реального человека или литературного персонажа);
повествование/сообщение;
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в
тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания

речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы,
графики и без опоры.

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.
7.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
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основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять
главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу
сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного
содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)
форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню
(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
7.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает
умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в
эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию
с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать
текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных
частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание
представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 –
пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.
7.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах

изучаемого языка;
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,

принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до
140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на
основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного
текста с опорой на образец, объем письменного высказывания – до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста
или дополнение информации в таблице;
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письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в

форме презентации, объём – до 180 слов.
7.2. Языковые знания и навыки.
7.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее
понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух
– до 150 слов.

7.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого
языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение
прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера:
постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на
дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.

7.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний,
речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости.

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300
лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения
(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize, -en;
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основ существительных

(football);
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с

основой существительного (blue-bell);
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с

предлогом (father-in-law);
образование сложных прилагательных путём соединения основы

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
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eyed, eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II
(well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с
основой причастия I (nice-looking);

конверсия:
образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run

– a run);
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного

высказывания.
7.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year.).

Предложения с начальным It.
Предложения с начальным There + to be.
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,

what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever.
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …

nor.
Предложения с I wish…
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing

smth и to stop to do smth).
Конструкция It takes me … to do smth.
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Конструкция used to + инфинитив глагола.
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также

конструкции I’d rather, You’d better.
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его

согласование со сказуемым.
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive).

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для
выражения будущего действия.

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,
shall, would, will, need).

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II),
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и

исключения.
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованных по правилу, и исключения.
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –

происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и
производные последнего (nobody, nothing и другие).

Количественные и порядковые числительные.
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в

страдательном залоге.
7.3. Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в
рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при
изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,
традиции в кулинарии и другие.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии
страны/стран, говорящих на английском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в
рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их
учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого
языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди:
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,
спортсмены, актёры и другие).

7.4. Компенсаторные умения.
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Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки
информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную
догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.

8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего
общего образования.

8.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку
для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности:

8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на
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морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на
иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

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

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;

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

5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,
осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в
том числе с использованием изучаемого иностранного языка;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

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

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

действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием
изучаемого иностранного (английского) языка.

8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за

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

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

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять
интерес и разрешать конфликты.

8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского)

языка;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать

риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

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

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненных ситуациях;
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её

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

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.
8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и
визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные
ситуации;

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

8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть
регулятивных универсальных учебных действий:

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

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

давать оценку новым ситуациям;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
8.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;
вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8.5.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы;

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

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

8.6. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык
(базовый уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной
коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10 класса
обучающийся научится:

владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с
вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,
повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического
содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего
отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);
аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆  глубиной̆  проникновения в
содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём
текста/текстов для чтения – 500–700 слов);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте
фактов и событий;

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать
представленную в них информацию;

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,

принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы



81
и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – до 150
слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или
дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной
работы (объём – до 150 слов);

владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,
в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками:
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка;
пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять
электронное сообщение личного характера;

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых
глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в
устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or,

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
с использованием словосложения:
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой

существительного (bluebell);
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);
сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I

(nice-looking);
с использованием конверсии:
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для
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обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом

порядке;
предложения с начальным It;
предложения с начальным There + to be;
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to

seem, to feel;
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,

what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever;
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …

nor;
предложения с I wish;
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing

smth и to stop to do smth);
конструкция It takes me … to do smth;
конструкция used to + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также

конструкций I’d rather, You’d better;
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его

согласование со сказуемым;
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive);

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для
выражения будущего действия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,
shall, would, will, need);

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II),
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли;
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и

исключения;
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;
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притяжательный падеж имён существительных;
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованных по правилу, и исключения;
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –

происхождение);
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и

производные последнего (nobody, nothing, и другие);
количественные и порядковые числительные;
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в

страдательном залоге;
владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом
этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности
общения и другие);

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

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном

общении;
владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также

в условиях дефицита языковых средств:
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и
контекстуальную догадку;

владеть метапредметными умениями, позволяющими:
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам

изученные языковые явления (лексические и грамматические);
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные

системы в электронной̆  форме;
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением
информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при
работе в сети Интернет.

8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса
обучающийся научится:

владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с
вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,
повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического
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содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего
отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);
аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в
содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём
текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать
представленную в них информацию;

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,

принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика,

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания –
до 180 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или
дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной
работы (объём – до 180 слов);

владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,
в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении

и при выделении вводных слов;
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в
устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence,

-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и
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суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
с использованием словосложения:
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой

существительного (bluebell);
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);
сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I

(nice-looking);
с использованием конверсии:
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом

порядке;
предложения с начальным It;
предложения с начальным There + to be;
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to

seem, to feel;
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,

what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever;
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …

nor;
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предложения с I wish;
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении

to stop doing smth и to stop to do smth);
конструкция It takes me … to do smth;
конструкция used to + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также

конструкций I’d rather, You’d better;
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его

согласование со сказуемым;
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive);

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для
выражения будущего действия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,
shall, would, will, need);

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II),
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли;
имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по  правилу,

и исключения;
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;
притяжательный падеж имён существительных;
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованных по правилу, и исключения;
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –

происхождение);
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и

производные последнего (nobody, nothing, и другие);
количественные и порядковые числительные;
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в

страдательном залоге;
владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом
этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности
общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆  страны
и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном
языке;

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном
общении;

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также
в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки
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информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и
контекстуальную догадку;

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по
существенным признакам изученные языковые явления (лексические и
грамматические);

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности
предметного и межпредметного характера с использованием материалов на
английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной
жизни и при работе в сети Интернет.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
е ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1

Повседневная жизнь
семьи. Межличностные
отношения в семье, с
друзьями и знакомыми.
Конфликтные
ситуации, их
предупреждение и
разрешение

 8

2

Внешность и
характеристика
человека,
литературного
персонажа

 4

3

Здоровый образ жизни
и забота о здоровье:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, посещение
врача. Отказ от вредных
привычек

 10  1

4
Школьное образование,
школьная жизнь,

 7
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школьные праздники.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Взаимоотношения в
школе. Проблемы и
решения. Права и
обязанности
старшеклассника

5

Современный мир
профессий. Проблемы
выбора профессии.
Роль иностранного
языка в планах на
будущее

 9  1

6

Молодежь в
современном обществе.
Досуг молодежи:
чтение, кино, театр,
музыка, музеи,
Интернет,
компьютерные игры.
Любовь и дружба

 13  1

7

Покупки: одежда,
обувь, продукты
питания. Карманные
деньги. Молодежная
мода

 5

8
Туризм. Виды отдыха.
Путешествия по России
и зарубежным странам

 7  1

9

Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Стихийные
бедствия. Условия
проживания в
городской и сельской
местности

 16  1

10

Технический прогресс:
перспективы и
последствия.
Современные средства

 9  1
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связи (мобильные
телефоны, смартфоны,
планшеты,
компьютеры)

11

Родная страна и
страна/страны
изучаемого языка:
географическое
положение, столица,
крупные города,
регионы; система
образования,
достопримечательности
, культурные
особенности
(национальные и
популярные праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи);
страницы истории

 8

12

Выдающиеся люди
родной страны и
страны/стран
изучаемого языка, их
вклад в науку и
мировую культуру:
государственные
деятели, ученые,
писатели, поэты,
художники,
композиторы,
путешественники,
спортсмены, актеры и
т.д.

 6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  6  0

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы
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е ресурсы

1

Повседневная жизнь
семьи. Межличностные
отношения в семье, с
друзьями и знакомыми.
Конфликтные
ситуации, их
предупреждение и
разрешение

 17  1

2

Внешность и
характеристика
человека,
литературного
персонажа

 4

3

Здоровый образ жизни
и забота о здоровье:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, посещение
врача. Отказ от вредных
привычек

 8  1

4

Школьное образование,
школьная жизнь.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Взаимоотношения в
школе. Проблемы и
решения. Подготовка к
выпускным экзаменам.
Выбор профессии.
Альтернативы в
продолжении
образования

 10  1

5

Место иностранного
языка в повседневной
жизни и
профессиональной
деятельности в
современном мире

 6

6 Молодежь в  6
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современном обществе.
Ценностные
ориентиры. Участие
молодежи в жизни
общества. Досуг
молодежи: увлечения и
интересы. Любовь и
дружба

7

Роль спорта в
современной жизни:
виды спорта,
экстремальный спорт,
спортивные
соревнования,
Олимпийские игры

 5

8

Туризм. Виды отдыха.
Экотуризм.
Путешествия по России
и зарубежным странам

 8  1

9

Вселенная и человек.
Природа. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Проживание в
городской/сельской
местности

 18  1

10

Технический прогресс:
перспективы и
последствия.
Современные средства
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, Интернет,
социальные сети и т.д.).
Интернет-безопасность

 5

11

Родная страна и
страна/страны
изучаемого языка:
географическое
положение, столица,
крупные города,
регионы; система

 8  1
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образования,
достопримечательности
, культурные
особенности
(национальные и
популярные праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи);
страницы истории

12

Выдающиеся люди
родной страны и
страны/стран
изучаемого языка, их
вклад в науку и
мировую культуру:
государственные
деятели, ученые,
писатели, поэты,
художники,
композиторы,
путешественники,
спортсмены, актеры и
т.д.

 7  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  7  0

2.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Математика» (углублённый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»
(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
математике.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению
планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего
общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год
обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на
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уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее -
ФГОС СОО), с учётом современных мировых требований, предъявляемых к
математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация
программы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.

5.2. В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции
развития математического образования в Российской Федерации». В соответствии с
названием концепции математическое образование должно, в частности, решать
задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая
подготовка которых достаточна для продолжения образования по различным
направлениям, включая преподавание математики, математические исследования,
работу в сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для
каждого обучающегося возможности достижения математической подготовки в
соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена
программа по математике углублённого уровня.

5.3. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности
невозможно стать образованным современным человеком без хорошей
математической подготовки. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число
специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере
экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных
сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится
значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В него
входят не только обучающиеся, планирующие заниматься творческой и
исследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики
и в других областях, но и те, кому математика нужна для использования в
профессиях, не связанных непосредственно с ней.

5 . 5 . Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её
5.6. предметом являются

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения,
функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемых в
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и
технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной
социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная
практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения
выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические
измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в
виде таблиц, диаграмм и
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий.

5.7. Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё
более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических
построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения,
тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в
формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения
задач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики – развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.

5.8. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,
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рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,
символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

5.9. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики,
его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения
математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование
вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.

5.10. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.

5.11. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённом
уровне продолжают оставаться:

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая
фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики
и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных
предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и
создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

5.12. Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого
уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна
от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая
составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и
содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать
понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство,
равносильные формулировки, умение формулировать
обратное и
противополо
жное
утверждение,
приводить
примеры и

контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить
доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую
правильность рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование
логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего
общего образования.

5.13. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным
5.14. предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по математике

предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов:
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне
среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше
курсов.

5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 544 часа: в 10 классе
- 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю).

6. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего
образования.

6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
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члена российского общества, представление о математических основах функционирования
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских
математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках,
технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и
деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей,

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных
видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое
совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность
и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни,
готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в
области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки

и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности,
этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и
математической

культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

6.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
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умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать
собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы,
фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,
аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению
особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между
объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

6.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для
решения задачи;

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать
графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.
6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения,

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме
формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

6.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть
регулятивных универсальных учебных действий:

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с
учётом новой информации.

6.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть
регулятивных универсальных учебных действий:

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса
и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или
недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.
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6.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать
мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и
иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды,
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия.

6.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике
представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах
настоящей Программы.

7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического
анализа».

7.1. Пояснительная записка.
7.1.1. Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает
инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны,
формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения
информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного курса
обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои
достижения в математической форме.

7.1.2. Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного
овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики
и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных
технологиях,  уверенно  использовать  их  для  дальнейшего  образования  и  в
повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими конструкциями
алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновывать
истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать
обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое
мышление.

7.1.3. В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся
получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических
моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами
математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими
открытиями и их авторами.

7.1.5. Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как
через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через
специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания,
самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат.

7.1.6. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит
деятельностный принцип обучения.

7.1.7. В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены
следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики»,
«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все
основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на
уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь
новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе
содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия,
математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как
обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно
формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации,
применять знания, полученные при изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной
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математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.

7.1.7.1. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование
навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего
образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию
навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи
числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые
выражения, работать с математическими константами. Знакомые обучающимся множества
натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных
чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и
операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства
рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня
натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению
круга используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных
задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей
реального мира, широко используются обобщение и конкретизация.

7.1.7.2. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в
старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих
задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных,
иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и
систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при
исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на
нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает
в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования
рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих
степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала  происходит  дальнейшее
развитие  алгоритмического  и  абстрактного  мышления
обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами,
представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает
эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно
демонстрирует свои возможности как языка науки.

7.1.7.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с
другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения
материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций,
их свойств

7.1.7.4. и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов
и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и
неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами
зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их
графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,
позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической,
графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления,
способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.

7.1.7.5. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у
них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и
наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения
процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения
математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в прикладных,
в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа
способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления,
формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве.
Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как
науки, и об их авторах.

7.1.7.6. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы



99
теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают
весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все
разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины и их
приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-
множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей.
Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость
обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с
элементами математической логики способствует развитию логического мышления обучающихся,
позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки
критического мышления.

7.1.8. В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы
математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков
построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и
математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в
каждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения
прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают
наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию,
обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения
прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала
математического анализа».

7.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала
математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе
- 136 часов (4 часа в неделю).

7.2. Содержание обучения в 10 классе.
7.2.1. Числа и вычисления.
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из
различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с
действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые
вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи
действительных чисел для решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс

числового аргумента.
7.2.2. Уравнения и неравенства.
Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.
Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу.
Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. Иррациональные
уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений. Показательные
уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.
Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений.

Решение тригонометрических уравнений.
Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель

матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение
определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью
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системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и
определителей.

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств.
Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных
областей науки и реальной жизни.

7.2.3. Функции и графики.
Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций.

График функции. Элементарные преобразования графиков функций.
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки
монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции на промежутке.

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и
построение их графиков.

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и
график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем.

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков
функций для решения уравнений.

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового
аргумента.

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных
зависимостей.

7.2.4. Начала математического анализа.
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения
математического анализа как анализа бесконечно малых.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и
экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для
решения реальных задач прикладного характера.

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций.
Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств.
Применение свойств непрерывных функций для решения задач.

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции.

Производные элементарных функций. Производная суммы,
произведения, частного и композиции функций.
7.2.5. Множества и логика.
Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна.

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач из других учебных предметов.

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство,
равносильные уравнения.

7.3. Содержание обучения в 11 классе.
7.3.1. Числа и вычисления.
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший

общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю,
алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного
числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на
координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение
комплексных чисел для решения физических и геометрических задач.

7.3.2. Уравнения и неравенства.
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-
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следствия. Равносильные неравенства.

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.
Решение тригонометрических неравенств.

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных,

показательных и логарифмических уравнений.
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.
7.3.3. Функции и графики.
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на

координатной плоскости.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с

параметрами.
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.
7.3.4. Начала математического анализа.
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы.

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций.

Правила нахождения первообразных.
Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по

формуле Ньютона–Лейбница.
Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических

тел.
Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных

процессов с помощью дифференциальных уравнений.
7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы курса

«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего
образования.

7.4.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала
математического анализа»:

7.4.1.1. Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь,

проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль
действительного числа;

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и
реальной жизни;

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку результата
вычислений;

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую
форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных;

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;
свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;
свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы;
свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента;
оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.
7.4.1.2. Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные
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уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений,
применять метод интервалов для решения неравенств;

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми
коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком,
теорему Безу и теорему Виета для решения задач;

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель
матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для
вычисления его значения, применять определители для решения системы линейных уравнений,
моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать
построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат;

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;
выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным

показателем;
использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений;
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку
корней;

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических
выражений;

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые
формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,
неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры.

7.4.1.3. Функции и графики:
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования
графиков функций;

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства;

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции,
промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее
значение функции на промежутке;

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем,
график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени как
функции обратной степени с натуральным показателем;

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять
элементарное исследование и построение их графиков;

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и
графики, использовать их графики для решения уравнений;

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение
тригонометрических функций числового аргумента;

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

7.4.1.4. Начала математического анализа:
свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно

убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, формула сложных
процентов, иметь преставление о константе;

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;
свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы
зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;
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свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции,

асимптоты графика функции;
свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства

непрерывных функций для решения задач;
свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к

графику функции;
вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать

производные элементарных функций;
использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.
7.4.1.5. Множества и логика:
свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и

явлений, при решении задач из других учебных предметов;
свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.
7.4.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала
математического анализа»:

7.4.2.1. Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для
решения задач, применять алгоритм Евклида;

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в
различных позиционных системах счисления;

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел,
представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять
арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.

7.4.2.2. Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;
осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;
свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств,

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей
рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств;

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и
тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с
параметрами;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,
неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.

7.4.2.3. Функции и графики:
строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств

композиции двух функций;
строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости;
свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; применять
функции для моделирования и исследования реальных процессов.
7.4.2.4. Начала математического анализа:
использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы;
находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; использовать
производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса,
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заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить
первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница;

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
иметь представление о математическом моделировании на примере составления

дифференциальных уравнений;
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического

характера, средствами математического анализа.
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Тематическое планирование учебного курса
«Алгебра и начала математического анализа»

(углубленный
уровень)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
е ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1

Множество
действительных
чисел. Многочлены.
Рациональные
уравнения и
неравенства.
Системы линейных
уравнений

 24  2

2
Функции и графики.
Степенная функция с
целым показателем

12  1

3

Арифметический
корень n-ой степени.
Иррациональные
уравнения

 15  1

4

Показательная
функция.
Показательные
уравнения

 10  1

5

Логарифмическая
функция.
Логарифмические
уравнения

 18  1

6
Тригонометрические
выражения и
уравнения

 22  1

7
Последовательности
и прогрессии

 10  1

8
Непрерывные
функции.
Производная

 20  1

9

Повторение,
обобщение,
систематизация
знаний

 5  2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 136  11  0
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
е ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Исследование
функций с помощью
производной

22  2

2
Первообразная и
интеграл

 12  1

3

Графики
тригонометрических
функций.
Тригонометрические
неравенства

14  1

4

Иррациональные,
показательные и
логарифмические
неравенства

24  1

5 Комплексные числа  10  1

6
Натуральные и
целыечисла

 10  1

7

Системы
рациональных,
иррациональных
показательных и
логарифмических
уравнений

12  1

8 Задачи с параметрами  16  1

9

Повторение,
обобщение,
систематизация
знаний

 16  2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136  11  0

8. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».
8.1. Пояснительная записка.
8.1.1. Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-
научной направленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое
мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии,
при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при
решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы
непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в
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частности физических задач.

8.1.2. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом
уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении
геометрии, как составляющей предметной области «Математика и информатика»
через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких
геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для
успешного профессионального образования, связанного с использованием
математики.

8.1.3. Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне,
расширяющими и

усиливающими курс базового уровня, являются:
расширение представления о геометрии как части мировой культуры и

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;
формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления
окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия»
школьного курса геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных
фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять,
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического построения
математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении
рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,
умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
стереометрических задач и задач с практическим содержанием, формирование
представления о необходимости доказательств при обосновании математических
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности
мышления, интереса к изучению геометрии;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в
реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,
проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций,
исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов.

8.1.4. Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10–11 классах
являются:

«Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения»,
«Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».

8.1.5. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями»,
релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится
ко всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения.
Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения
Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения,
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным
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вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет организовать
овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать
в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя
её, образуя прочные множественные связи.

8.1.6. Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как
составляющей учебного предмета «Математика»;

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом
выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и
профессиональным образованием.

8.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Геометрия» на углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в
неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

8.2. Содержание обучения в 10 классе.
8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство.

Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и
следствия из них.

Взаимное  расположение  прямых  в  пространстве:  пересекающиеся,
параллельные  и

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность
прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве,
параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и
центральное проектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного
проектирования. Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с
сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность
плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей.
Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед,
построение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в
пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак
перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной
плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние
от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на
плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух
плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол,
линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства
плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов
трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.

8.2.2. Многогранники.
Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма,

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед,
прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности
многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-
угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых
граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и



109
правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб.
Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь
боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований,
теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и
поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных
многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия
параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

8.2.3. Векторы и координаты в пространстве.
Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора,

векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы.
Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма
нескольких векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов.
Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак
компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении
вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и
координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

8.3. Содержание обучения в 11 классе.
8.3.1. Тела вращения.
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая

поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый
конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная
плоскость к сфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и
конуса. Симметрия сферы и шара.

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного
параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра,
пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр,
описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание
шара и сферы плоскостью.
Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник
или тело вращения.

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие
в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием
стереометрических методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод
следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости.

8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.
Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение

векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в
пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-
векторный метод при решении геометрических задач.

8.3.3. Движения в пространстве.
Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие

свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия,
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зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и
сфера Эйлера.

8.4. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».
К концу 10 класса обучающийся научится:

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач
и проведении математических рассуждений;

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении
геометрических задач; классифицировать  взаимное  расположение  прямых
в  пространстве,  плоскостей  в

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;
свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между

прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;
свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;
свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,

прямоугольный параллелепипед, куб);
классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;
свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников
плоскостью; выполнять параллельное, центральное и

ортогональное проектирование фигур на
плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;

строить сечения многогранников различными методами, выполнять
(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),
геометрических тел с применением формул;

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и
плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам
в пространстве;

выполнять действия над векторами;
решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение

геометрических величин, применяя известные методы при решении математических
задач повышенного и высокого уровня сложности;

применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении стереометрических задач;

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о
пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и
рисунках;

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать
реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения
математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на
языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной
части фундамента развития технологий.

8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса
«Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической
и сферической поверхностями, объяснять способы получения;
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оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,

сферой и шаром;
распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять

способы получения тел вращения;
классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с
применением формул;

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения
и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы,
сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами
подобных тел; изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные)
плоские чертежи из рисунков

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и
рисунках;

свободно оперировать понятием вектор в
пространстве; выполнять операции над
векторами;
задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и

плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение
векторно-координатного метода при решении;

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве,
знать свойства движений;

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном
переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг
прямой, преобразования подобия;

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения шара;

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего
проектирования, метод переноса секущей плоскости;

доказывать геометрические утверждения;
применять геометрические факты для решения стереометрических задач,

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной
и неявной форме;

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение
геометрических величин;

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы
при решении стереометрических задач;

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и
оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в
процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,
моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной
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части фундамента развития технологий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
е ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Введение в
стереометрию

 23  1

2

Взаимное
расположение
прямых в
пространстве

6  1

3
Параллельность
прямых и плоскостей
в пространстве

8

4
Перпендикулярность
прямых и плоскостей
в пространстве

25

5 Углы и расстояния  16  1
6 Многогранники  7  1

7
Векторы в
пространстве

 12

8

Повторение,
обобщение и
систематизация
знаний

5  2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102  6  0
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 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Аналитическая
геометрия

 15  1

2

Повторение,
обобщение и
систематизация
знаний

15  1

3
Объём
многогранника

 17  1

4 Тела вращения  24  1

5

Площади
поверхности и
объёмы круглых
тел

9  1

6 Движения  5  1

7

Повторение,
обобщение и
систематизация
знаний

17  2

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102  8  0

8.5. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и
статистика».Пояснительная записка.

8.5.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня
является продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого
уровня основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся
статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как
математического инструмента для изучения случайных событий, величин и
процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах
исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности
математических методов познания как неотъемлемой части современного
естественно-научного мировоззрения.

8.5.2. Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при
изучении курса на уровне основного общего образования и на развитие
представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных
примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у
обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и
общих математических моделях, используемых для описания антропометрических и
демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях,
длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых
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явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения
вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только
инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку
современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа
больших данных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона больших
чисел – фундаментального закона природы, имеющего математическую
формализацию.

8.5.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса
«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные
содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные
величины и закон больших чисел».

8.5.4. Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и
теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного
учебного курса и смежных математических учебных курсов.

8.5.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой
для формирования представлений о распределении вероятностей между значениями
случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение
геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными
аналогами – показательным и нормальным распределениями.

8.5.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и
распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении
случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется
показательному и нормальному распределениям.

8.5.7. В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между
случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента
корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему
«Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, и во
многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии.

8.5.8. Ещё один элемент содержания, который предлагается на
ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых событий,
наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей
количества таких событий носит развивающий характер и является актуальным для
будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные с
общественными науками, психологией и управлением.

8.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Вероятность и статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1
час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю)

8.6. Содержание обучения в 10 классе.
Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность)

вершины. Графы на плоскости. Деревья.
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные

события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и
вероятности событий. Случайные опыты с
равновозможными элементарными событиями.

Операции  над  событиями:  пересечение,  объединение,  противоположные
события.

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.
Условная  вероятность.  Умножение  вероятностей.  Дерево  случайного
эксперимента.

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.
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Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и
факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной
совокупности.
Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.

Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры
распределений, в том числе геометрическое и биномиальное.

8.7. Содержание обучения в 11 классе.
Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные
величины.
Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры

применения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое
ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы
случайных величин. Математическое ожидание геометрического и биномиального
распределений.

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения).
Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения
и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное
отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение
геометрического распределения.

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон
больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики.
Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших
гипотез с помощью изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности
вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи,
приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному
распределению. Функция плотности вероятности показательного распределения,
функция плотности вероятности нормального распределения. Функция плотности и
свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к
распределению Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции.
Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции.
Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная
регрессия, метод наименьших квадратов.

8.8. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса
«Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в
графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное
событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта,
находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными
событиями;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных
событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера,
координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения
вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей,
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независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности
событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать
формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять
независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента;

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов
множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории
вероятностей;

свободно  оперировать  понятиями:  бинарный  случайный  опыт
(испытание),  успех  и

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в
серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте,
связанном со случайным выбором из конечной совокупности;

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение
вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина,
геометрическое, биномиальное распределение.

9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса
«Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин,
использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для
выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных
величин;

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной
величины (распределения), применять свойства математического ожидания при
решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и
геометрического распределений;

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение
случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины
(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение
геометрического и биномиального распределений;

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать
характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам.
Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы,
пользуясь изученными распределениями.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Элементы
теорииграфов

 3

2

Случайные опыты,
случайные события
и вероятности
событий

3

3
Операции над
множествами и
событиями.

 5
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Сложение и
умножение
вероятностей.
Условная
вероятность.
Независимые
события

4
Элементы
комбинаторики

 4  1

5

Серии
последовательных
испытаний.
Испытания
Бернулли.
Случайный выбор
из конечной
совокупности

5

6
Случайные
величины и
распределения

 14  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34  2  0
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 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практически
е работы

1 Закон больших чисел  5

2
Элементы
математической
статистики

 6

3

Непрерывные
случайные величины
(распределения),
показательное и
нормальное
распределения

4

4
Распределение
Пуассона

 2

5
Связь между
случайными
величинами

 6

6
Обобщение и
систематизация знаний

 11  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34  1  0

2.6 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый
уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа
по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по информатике.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов
и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса,
определяет распределение его по классам (годам изучения).

5.2. Программа по информатике определяет количественные и качественные
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного
наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских
проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является
основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования
курса учителем.

5.3. Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания
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и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
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основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,

управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня
основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение
этого опыта.

5.5. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических
раздела.

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других
элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств
операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов,
информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат
информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных,
основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического
мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном
языке программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных
технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том
числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для
решения прикладных задач.

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены
дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть
предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.

5.6. Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»
ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области;

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с другими областями знания.

5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для
уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного
общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в
10–11 классах должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информационных и
коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей,
проверять на достоверность и обобщать информацию;

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 правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
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распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 часов: в 10
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:
естественно-научный  профиль,  ориентирующий  обучающихся  на  такие  сферы

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;
социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии,

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и
другими;

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей выбор
не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей.

5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся,
ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и
исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой,
возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по
информатике.

5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть
изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного
планирования.

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Цифровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими

компонентами цифрового окружения.
Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации

компьютера в зависимости от решаемых задач.
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления.

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и
обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная
система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного
обеспечения.

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной
специализации. Системы автоматизированного проектирования.

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.
Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное
программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного
обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством
Российской Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых
ресурсов.

6.2. Теоретические основы информатики.
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации.

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о
возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы к
измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации,
определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и
информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления символов),
связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность
содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с
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позиции содержания сообщения.

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи,
сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу
связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки
информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск
информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как
информационный процесс. Обратная связь.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах
счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости
числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы
счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм
перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной
десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления,
перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах
счисления.

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.
Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.
Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.
Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных

частоте дискретизации и разрядности кодирования.
Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические
выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях
входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений.
Логические операции и операции над множествами.

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.
Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение логического
выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная
нормальные формы.

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических
элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме.

6.3. Информационные технологии.
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.
Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная
работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка.
Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок.
Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста.
Специализированные средства редактирования математических текстов.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор.
Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с
использованием интернет-приложений.

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-
сервисов для разработки презентаций проектных работ.

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели.
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-
принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Цифровая грамотность.
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Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.
Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы.

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов,
определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов,
гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные
ресурсы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной
безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и
автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной
безопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации,
хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное
обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива
информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Шифрование данных.

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные
ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.

7.2. Теоретические основы информатики.
Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение
количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.
Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.
Выигрышные стратегии.

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира.
7.3. Алгоритмы и программирование.
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых
алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++,
C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные,
вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием.
Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня.
Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм,
произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в
позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего
общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для
обработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента,
удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). Алгоритмы
работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов
массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,
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нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по
величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка
элементов массива в обратном порядке.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька,
метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти,
зависимость количества операций от размера исходных данных.

7.4. Информационные технологии.
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация,

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор
первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,
преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Интеллектуальный
анализ данных.

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего
арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента
корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического
моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный
эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения,
моделирование биологических систем, математические модели в экономике.

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск
наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач
оптимизации с помощью электронных таблиц.

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных
объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных.
Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами.
Вычисляемые поля в запросах.

Многотабличные  базы  данных.  Типы  связей  между  таблицами.  Внешний  ключ.
Целостность. Запросы к многотабличным базам данных.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания
устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся
системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов
искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного
интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных
интеллектуальных систем.

8. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего
общего образования.

8.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе
реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка,

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном
пространстве;

2) патриотического воспитания:
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве,

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;
3) духовно-нравственного воспитания:
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сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на

использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств
информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях
информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт
понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

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

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

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

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

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

8.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в
универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

8.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

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

обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и
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нематериальных ресурсов;

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

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

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

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно

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

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

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

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

8.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести

диалог;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и
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возможностей каждого члена коллектива;

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

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

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

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

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

8.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8.3. Предметные результаты:
владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе,

технике  и  обществе,  понятиями  «информация»,  «информационный  процесс»,  «система»,
«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»,
владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать
информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные, приводить
примеры источников их получения и направления использования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
(базовый уровень)

10 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Цифровая грамотность
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1.1

Компьютер:
аппаратное и
программное
обеспечение,
файловая система

6

Итого по разделу 6

Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
Информация и
информационные
процессы

5

2.2
Представление
информации в
компьютере

8

2.3
Элементы алгебры
логики

8 1

Итого по разделу 21

Раздел 3. Информационные технологии

3.1

Технологии
обработки
текстовой,
графической и
мультимедийной
информации

7 1

Итого по разделу 7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 2 0

11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1
Сетевые
информационные
технологии

5

1.2
Основы социальной
информатики

3

Итого по разделу 8
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Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
Информационное
моделирование

5 1

Итого по разделу 5

Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1
Алгоритмы и
элементы
программирования

11 1

Итого по разделу 11

Раздел 4. Информационные технологии

4.1
Электронные
таблицы

6

4.2 Базы данных 2

4.3
Средства
искусственного
интеллекта

2

Итого по разделу 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 2 0

2.7 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(углубленный уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень) (предметная
область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике,
информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по информатике и тематическое планирование в соответствие с требованием
ФГОС СОО к структуре рабочей программы.

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по информатике
углубленного уровня.

Пояснительная записка
Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей
программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне,
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по
разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения), даёт примерное
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики
учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения
разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ,
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государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для
составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.

Информатика в среднем общем образовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,

управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим этапом

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровня основного
общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных
технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы на
получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:

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 типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности
теорий), основных связях со смежными областями знаний.

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная
подготовка обучающихся к продолжению образования в организациях профессионального
образования по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как
программная инженерия, информационная безопасность, информационные системы и технологии,
мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей,
искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии,
системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне среднего
общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций
обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах
должно обеспечить:

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики,
информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на
достоверность и обобщать информацию;

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 правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела.
Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и других элементов

цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств
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операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов,

информационной безопасности.
Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных,
основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления,
разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации программ на
языках программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения информационных
технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе
в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения
прикладных задач.

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены
дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть
предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется    для технологического

профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности.
Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся,
ориентированных на специальности в области информационных технологий и инженерные
специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с современными
направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, подготовку к участию в
олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена по информатике.

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена по
усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования.

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может
корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета.

Содержание обучения в 10 классе
Цифровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими

компонентами цифрового окружения.
Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана.

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и долговременная
память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти.

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления.
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и
обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.
Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного
обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы.
Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной памяти.
Шаблоны для описания групп файлов.
Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов.

Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое
использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая
законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного
обеспечения и цифровых ресурсов.

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы.
Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён.
Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование.

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети.
Определение маршрута движения пакетов.
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Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы.

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение
загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллективного
взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной
безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и
автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной
безопасности.

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации,

ейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное
обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива
информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены.
Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.
Теоретические основы информатики.
Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе.
Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информации,

предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.
Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений,

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируемых
кодов с помощью дерева. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке
количества информации.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе
счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа
на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в
десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого
числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную.
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними.
Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система
счисления. Двоично-десятичная система счисления.

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.
Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при заданных
разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. Форматы
графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте
дискретизации и разрядности кодирования.

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы
существования и всеобщности.

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества.
Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и
операции над множествами.

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические
уравнения и системы уравнений.

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества
аргументов. Полные системы логических функций.

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные
нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор.
Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению. Запись
логического выражения  по логической схеме.
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Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные.
Знаковый бит. Двоичный дополнительный  код отрицательных чисел.

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги.
Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».
Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа.

Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с
ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление
ошибок при вычислениях.

Алгоритмы и программирование.
Определение возможных   результатов   работы   простейших   алгоритмов   управления

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых
алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик,
профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины.

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировочных
таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений
переменных.

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные,
символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной.
Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с
использованием заранее определённого инварианта цикла.

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания программы и
инструкции для пользователя.

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления:
разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение
максимальной (минимальной) цифры.

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде набора
простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые переменные
(файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные
объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организации
рекурсивных вызовов.

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек
подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ.

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения
уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых.
Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод
трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного деления.

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки
символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа
в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной строки,
замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите,
удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно.

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов
массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического,
минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному
условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод выбора,
сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort).
Двоичный поиск в отсортированном массиве.

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение
двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве,
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вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и
столбцов двумерного массива.

Информационные технологии.
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики.

Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные
текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. Инструменты
рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила
цитирования источников и оформления библиографических ссылок.

Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические
средства ввода текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация,
кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор
первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,
преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства и
интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное обучение.
Интеллектуальный анализ данных.

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического,
наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов
данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функций.
Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск
наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобальный
минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.

Содержание обучения в 11 классе

Теоретические основы информатики.
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации.
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.
Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы

сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов
сжатия JPEG, MP3.

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного объёма данных
и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. Коды,
позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние
Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как
информационный процесс. Обратная связь.

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту
или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности,

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов
(построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей
между вершинами ориентированного ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление
арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.
Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и
проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи.
Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся
системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного
интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в
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робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.
Нейронные сети.

Алгоритмы и программирование.
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений.

Тезис Чёрча–Тьюринга.
Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость

от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы
полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения
одной задачи, которые имеют различную сложность.

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена».
Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-
частотного словаря для заданного текста.

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выражения,
записанного в постфиксной форме.

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.
Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного

неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами ориентированного
ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья.
Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода
дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных
результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление
рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и
методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-
ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

Среды   быстрой    разработки    программ.   Проектирование    интерфейса   пользователя.
Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.
Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.
Информационные технологии
Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели,

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.
Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование

движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике.
Вычислительные эксперименты с моделями.

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых
параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам
эксперимента.

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы
массового обслуживания.

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных
объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных.
Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами.
Вычисляемые поля в запросах.

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность базы
данных. Запросы к многотабличным базам данных.

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент
– сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS).

Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице.
Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов

и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. Разрешение.
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Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета.
Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры.

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной
области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения.

Векторная   графика.    Примитивы.    Изменение    порядка    элементов.    Выравнивание,

аспределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров.
Векторизация растровых изображений.

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы.
Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- принтеры). Понятие о
виртуальной реальности и дополненной реальности.

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый уровень) на
уровне среднего общего образования.

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного
предмета основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

1. гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка,

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве;
2. патриотического воспитания:
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве,

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;
3. духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4. эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на
использовании информационных технологий;
5. физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему

здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств
информационных и коммуникационных технологий;

6. трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки
информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7. экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8. ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли
информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях
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цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

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

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть
открытым новому;

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

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

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

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях,
а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Овладение универсальными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски

последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и
методами;

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и
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задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно

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

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

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

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь

смягчать конфликтные ситуации;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей

каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их

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

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

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

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

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных

возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки
ситуации, выбора верного решения;
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ценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого уровня в 10
классе

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе обучающимися будут
достигнуты следующие предметные результаты:

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике
и   обществе,   понятиями   «информация»,   «информационный   процесс»,   «система»,

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система
управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически
оценивать

информацию, полученную из сети Интернет;
умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и

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

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и
мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий;

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного
обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых
принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципах разработки
и функционирования интернет-приложений;

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

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение
определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных
параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать
изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик
канала связи;

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма
построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения
числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным
основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления;

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики,
умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по
заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего
переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений;

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в
позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка
многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки,
умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить
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примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи;

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

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов;

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных
(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений,
решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач
прогнозирования).

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого уровня в 11
классе

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обучающимися будут
достигнуты следующие предметные результаты:

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений
(префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять
ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю
длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов
сжатия данных;

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения
оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между
вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и
построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и
сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать
выигрышную стратегию игры;

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

умение создавать веб-страницы;
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с

ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах
данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу
данных) и справочные системы;

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

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных
средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг,
цифровых образовательных сервисов;

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий
искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге

решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования)
наличие представлений об использовании информационных технологий в различных
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профессиональных сферах.

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
(углубленный уровень)

10 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1

Компьютер -
универсальное
устройство
обработки данных

6

1.2
Программное
обеспечение

6

1.3 Компьютерные сети 5

1.4
Информационная
безопасность

7 2

Итого по разделу 24

Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
Представление
информации в
компьютере

19 2

2.2
Основы алгебры
логики

14 1

2.3
Компьютерная
арифметика

7 1

Итого по разделу 40

Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1
Введение в
программирование

16 0.5

3.2
Вспомогательные
алгоритмы

8 2

3.3 Численные методы 5 3

3.4
Алгоритмы
обработки
символьных данных

5 1
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3.5
Алгоритмы
обработки массивов

10 3.5

Итого по разделу 44

Раздел 4. Информационные технологии

4.1
Обработка
текстовых
документов

6 2.5

4.2 Анализ данных 8 3

Итого по разделу 14

Резервное время 14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136 0 21.5

11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Теоретические основы информатики

1.1
Информация и
информационные
процессы

10 2.5

1.2 Моделирование 8 2

Итого по разделу 18

Раздел 2. Алгоритмы и программирование

2.1
Элементы теории
алгоритмов

6 1

2.2
Алгоритмы и
структуры данных

28 10

2.3
Основы объектно-
ориентированного
программирования

16 4.5

Итого по разделу 50

Раздел 3. Информационные технологии

3.1
Компьютерно-
математическое
моделирование

8 2

3.2 Базы данных 10 4
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3.3 Веб-сайты 14 4

3.4
Компьютерная
графика

8 3.5

3.5 3D-моделирование 8 3

Итого по разделу 48

Резервное время 20

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136 0 36.5

2.8 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый
уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы по физике.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику
психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана,
а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной
программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования, а также с учётом федеральной программы воспитания и концепции
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

5.2. Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной
картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе
системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к
планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также
учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными
учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего
общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные,
метапредметные, предметные (на базовом уровне).

5.3. Программа по физике включает:
Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе

предметные результаты по годам обучения;
Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;
5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании
должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические
возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

5.5. Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет
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возможность для реализации различных методических подходов к организации обучения физике
при условии сохранения обязательной части содержания курса.

5.6. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,
физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний
определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта,
освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся,
в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных
исследований.

5.7. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно
рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и
современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных
уровнях материи, веществе и поле.

Идея  гуманитаризации.  Её  реализация  предполагает  использование  гуманитарного
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также
с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и
технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической
безопасности.

5.8. Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории
(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли
фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах
применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).

5.9. Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики –
это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ,
которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ.
Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки,
осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и
оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями
проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку
опытов по проверке предложенных гипотез.

5.10. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для
расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью,
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и
интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на
объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие
выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

5.11. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного
процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изучаться в условиях
предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов естественно-
научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для
выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и
демонстрационное оборудование.

5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом
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минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике
ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и
фундаментальных законов, их технических применений.

5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде
тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся.
Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном
использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в
виде цифровых лабораторий.

5.14. Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского

отношения к окружающим явлениям;
Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и

фундаментальных законов физики;
Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных

доказательств;
Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,

техники и технологий.
5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе

изучения курса физики на уровне среднего общего образования:
Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы
астрофизики;

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач,
подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи;

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного
результата;

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой
деятельности.

5.16. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов: в 10 классе -
68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной
программы по физике.

5.18. В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в объёме 204 часа
за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем
до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных
с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение
механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных
работ исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётных задач.

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания.
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и

теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической

деятельности людей.
Демонстрации
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.
6.2. Раздел 2. Механика.
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6.2.1. Тема 1. Кинематика
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.

Траектория.
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение
скоростей.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости
координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.

Свободное падение. Ускорение свободного падения.
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения.
Центростремительное ускорение.

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов,
цепные и ремённые передачи.

Демонстрации
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.
Преобразование движений с использованием простых механизмов.
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.
Измерение ускорения свободного падения.
Направление скорости при движении по окружности.
Ученический эксперимент, лабораторные работы17

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.
Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной
нулю.

Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
6.2.2. Тема 2. Динамика.
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы

отсчёта.
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении
тела в жидкости или газе.

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.
Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.
Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение

искусственных спутников.
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение движения бруска по наклонной плоскости.
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце,

от их деформации.
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Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.
6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике.
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа силы. Мощность силы.
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.
Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.
Упругие и неупругие столкновения.
Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет,

движение ракет.
Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.
Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере

растяжения резинового жгута.
6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества.
Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих
моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества.
Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.
Демонстрации
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических

соединений.
Опыты по диффузии жидкостей и газов.
Модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты,

давления и температуры воздуха в ней.
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.
6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики.
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы

её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа.
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества.
Количество теплоты при теплопередаче.

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого
закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в
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тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его
коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания,
бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения
(видеодемонстрация).

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость
температуры кипения от давления.

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.
Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления. Сублимация.

Уравнение теплового баланса.
Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр,

технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.
Демонстрации
Свойства насыщенных паров.
Кипение при пониженном давлении.
Способы измерения влажности.
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.
Демонстрация кристаллов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.
6.4. Раздел 4. Электродинамика.
6.4.1. Тема 1. Электростатика.
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники,

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии
напряжённости электрического поля.

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия
заряженного конденсатора.

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,
электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат,
струйный принтер.

Демонстрации
Устройство и принцип действия электрометра.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Электрическое поле заряженных тел.
Проводники в электростатическом поле.
Электростатическая защита.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния

между ними и диэлектрической проницаемости.
Энергия заряженного конденсатора.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
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Измерение электроёмкости конденсатора.
6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила

тока. Постоянный ток.
Напряжение. Закон Ома для участка цепи.
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное,

параллельное, смешанное соединение проводников.
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от

температуры. Сверхпроводимость.
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация.

Электролиз.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния.

Плазма.
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат,

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр
сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод,
гальваника.

Демонстрации
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного

сечения и материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента

и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение смешанного соединения резисторов.
Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления.
Наблюдение электролиза.
6.5. Межпредметные связи.
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и
технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,
научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,
моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их
графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное
тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых
организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,
молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства
металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и



151
другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер,
технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,
электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер,
электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Раздел 4. Электродинамика.
7.1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.
Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного
прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном

магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике,

движущемся поступательно в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.
Демонстрации
Опыт Эрстеда.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Линии индукции магнитного поля.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Явление электромагнитной индукции.
Правило Ленца.
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.
Явление самоиндукции.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение магнитного поля катушки с током.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Исследование явления электромагнитной индукции.
7.2. Раздел 5. Колебания и волны.
7.2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные колебания.
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания.

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник.
Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.
Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Представление  о  затухающих  колебаниях.  Вынужденные  механические  колебания.
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный  ток.  Синусоидальный  переменный  ток.  Мощность  переменного  тока.
Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии
в повседневной жизни.
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Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор

переменного тока, линии электропередач.
Демонстрации
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический

маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных

колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и

конденсатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы

груза.
Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора,

катушки и резистора.
7.2.2. Тема 2. Механические и электромагнитные волны.
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.
Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн:
отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных
волн.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,
телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Звуковой резонанс.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,

дифракция, интерференция.
7.2.3. Тема 3. Оптика.
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч

света. Точечный источник света.
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула
тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных
источников.
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Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при

падении монохроматического света на дифракционную решётку.
Поляризация света.
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка,
поляроид.

Демонстрации
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.
Полное внутреннее отражение. Модель световода.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение дифракции света.
Наблюдение дисперсии света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
Наблюдение поляризации света.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла.
Исследование свойств изображений в линзах.
Наблюдение дисперсии света.
7.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности
Эйнштейна.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.
7.4. Раздел 7. Квантовая физика.
7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптики
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.
Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.
Химическое действие света.
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная

батарея, светодиод.
Демонстрации
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Светодиод.
Солнечная батарея.
7.4.2. Тема 2. Строение атома.
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня
энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.
Спонтанное и вынужденное излучение.
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп),

лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
Определение длины волны лазера.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Лазер.
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Ученический эксперимент, лабораторные работы
Наблюдение линейчатого спектра.
7.4.3. Тема 3. Атомное ядро.
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности.

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-,
гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра.
Массовое число ядра. Изотопы.

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон
радиоактивного распада.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики.

Экологические аспекты ядерной энергетики.
Элементарные частицы. Открытие позитрона.
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный

реактор, атомная бомба.
Демонстрации
Счётчик ионизирующих частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).
7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система.
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной
последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности.
Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы
галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого
взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного
полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
7.6. Обобщающее повторение.
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине
мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место
физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о
природе.

7.7. Межпредметные связи.
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и
технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,
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научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,
моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус,
тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси
координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия
треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой
природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы
образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной
поверхности, предсказание землетрясений.

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,
индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,
проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.

8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего
образования

8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования
(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и
демократических ценностей;

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

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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в

области физики и технике;
3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего

физической науке;
5) трудового воспитания:
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на
протяжении всей жизни;

6) экологического воспитания:
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сформированность экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей

устойчивого развития человечества;
Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся

знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

физической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

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

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

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

8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования
должны отражать:

8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать

риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики,

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического
содержания, применению различных методов познания;

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе
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при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных

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

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы;

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

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

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

8.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и
предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно

повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки.
8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса

курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов,
жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики,
молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых
тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа
при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах,
электризация тел, взаимодействие зарядов;

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь,
перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения
молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа
газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинам;

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле,
напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:
закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии,
закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных
систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь
средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый
закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать
словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)
применимости;

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств;
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с
использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и
гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить
опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать
оптимальный  способ  измерения  и  использовать  известные  методы  оценки  погрешностей
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измерений;

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых
измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические
законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать
реальность полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной
информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую
информацию;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой
проблемы.

8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса
курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится:

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей, целостность и единство физической картины мира;

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический
заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного
ядра при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные
колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление,
интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект
(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода,
естественная и искусственная радиоактивность;

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного
поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного
полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе
гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период



160
полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы
и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения
проводников, закон Джоуля– Ленца, закон электромагнитной индукции, закон
прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы
преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения
энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при
этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и
условия (границы, области) применимости;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с
током, силы Ампера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой
линзой; выполнять  эксперименты  по  исследованию  физических
явлений  и  процессов  с

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать
проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из
предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки
погрешностей измерений;

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя
физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения
физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую
цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические
явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и
научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически
анализировать получаемую информацию;

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств,
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими



161
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать
работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы
в решение рассматриваемой проблемы.

Тематическое планирование учебного предмета
«Физика» (базовый уровень)

10 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1

Физика и
методы
научного
познания

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

Итого по разделу 2

Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика 5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

2.2 Динамика 7
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

2.3
Законы
сохранения в
механике

6 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

Итого по разделу 18

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1

Основы
молекулярно-
кинетической

теории

9 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

3.2 Основы

термодинамики
10 1

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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3.3

Агрегатные
состояния
вещества.
Фазовые
переходы

5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

Итого по разделу 24

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электростатика 10 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

4.2

Постоянный
электрический
ток. Токи в
различных
средах

12 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41
bf72

Итого по разделу 22

Резервное время 2 1

ОБЩЕЕ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ ПО

ПРОГРАММЕ

68 4 4

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименовани е
разделов и тем
программы

Количество часов

Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

Всег
о

Контрольны е
работы

Практически е
работы

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1 Магнитное

поле.
11 1 3

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Электромагни

тная индукция

Итого по разделу 11

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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2.1

Механические и
электромагнит
ные колебания

9 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

2.2

Механические и
электромагнит
ные волны

5 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

2.3 Оптика 10 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Итого по разделу 24

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1

Основы
специальной
теории
относительнос
ти

4 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Итого по разделу 4

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1
Элементы

квантовой

оптики

6 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

4.2 Строение

атома
4

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

4.3 Атомное ядро 5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Итого по разделу 15

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1
Элементы

астрономии и

астрофизики

7 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Итого по разделу 7

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

6.1 Обобщающее

повторение
4

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c9
7c

Итого по разделу 4

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Резервное время 3

ОБЩЕЕ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ ПО

ПРОГРАММЕ

68 4 7

2.9 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Химия» (базовый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый
уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее
соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению
планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего
общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год
обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования, с учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы» и основных положений федеральной программы
воспитания.

5.2. Основу подходов к разработке программы по химии, к определению
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные
положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов
обучения и требований к уровню подготовки выпускников.

5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый
уровень) на уровне среднего общего образования:

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание,
определяет количественные и качественные его характеристики на каждом этапе
изучения предмета, предусматривает принципы структурирования содержания и
распределения его по классам, основным разделам и темам курса;

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам,
рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
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особенностей обучающихся 10– 11 классов;

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне
современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной
характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (личностных, метапредметных,
предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности ученика по
освоению содержания предмета. По всем названным позициям в программе по химии
соблюдена преемственность с федеральной рабочей программой основного общего
образования по химии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый
уровень).

5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочих
программ, авторы которых могут предложить свой подход к структурированию и
последовательности изучения учебного материала, а также своё видение
относительно возможности выбора вариативной составляющей содержания предмета
дополнительно к обязательной (инвариантной) части его содержания.

5.5. Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы,
является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом
реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих
целостной системе химического образования. Эти ценности касаются познания
законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде.
Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего
образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение
которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её
значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом
общих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы
среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при
формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о
специфике и значении науки химии.

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в
современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она
вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в создание
целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека,
которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава
окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами
и возможными областями применения.

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала
неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и
жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как
наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого
развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической
безопасности и охраны здоровья.

5.6. В соответствии с общими целями и принципами среднего общего
образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень
изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку
обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров,
успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных
областях, не связанных непосредственно с химией.

5.7. Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы –
«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом
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содержания которых являются основы базовой науки: система знаний по
неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической
химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает
возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий,
законов и теорий химии.

5.8. Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и
неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного
подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным
развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе
органической химии вещества рассматриваются на уровне
классической теории строения органических соединений, а также на уровне
стереохимических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об
изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных
биологически активных соединений. В курсе органической химии получают развитие
сформированные на уровне основного общего образования первоначальные
представления о химической связи, классификационных признаках веществ,
зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.

5.9. Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня
рассматривается изученный на уровне основного общего образования теоретический
материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в
частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется
возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и
методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого
закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.

5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении,
свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и
закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами
содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания
способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её
роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют
воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических
приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и
личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать
информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и
экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного
предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у
обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких
как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность
свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём
эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими
предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также
проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и
материалов.

5.11. В плане решения задач воспитания, развития и социализации
обучающихся принятые программой по химии подходы к определению содержания и
построения предмета предусматривают формирование у обучающихся
универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных видов
деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской
деятельности, занимающей важное место в познании химии.
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5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общего

образования так и на уровне среднего общего образования, при определении
содержательной характеристики целей изучения предмета направлением
первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ
химической науки как области современного естествознания, практической
деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С
методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета
является вполне оправданным.

5.13. Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета
«Химия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются:

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей
естественно- научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и
понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера,
ознакомление с историей их развития и становления;

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ
и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в
мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и
повседневной жизни;

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного
обращения с веществами.

5.14. Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения
предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с
новыми приоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в
преподавании химии в большей степени
отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения,
ориентированной на подготовку выпускника школы, владеющего не набором знаний,
а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного
получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических
задач.

5.15. В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение
приобретают такие цели и задачи, как:

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,
сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных
жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения
опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для
оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и
химических процессов на организм человека и природную среду;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания
по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные
информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной
информации химического содержания;

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно
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необходимы, в частности, при планировании и проведении химического
эксперимента;

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности
химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного
равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему
здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для
принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную
методическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения
программы по химии», благодаря чему обеспечено чёткое представление о том, какие
знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретной цели.

5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия»
базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные
предметы».

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Органическая химия.
(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала,

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных
результатов освоения ООП СОО на базовом уровне).

6.1.1. Теоретические основы органической химии.
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений
А.М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органических
веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях –
одинарные и кратные связи.

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура
органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших
представителей классов органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе,
моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описание
демонстрационных опытов по превращению органических веществ при нагревании
(плавление, обугливание и горение).

6.1.2. Углеводороды.
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и
горения), нахождение в природе, получение и применение.

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен –
простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реакции
гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение
и применение.

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие
химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и
резины.

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –
простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические
свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение
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и применение.

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции
галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение,
физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования),
получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между
углеводородами, принадлежащими к различным классам.

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные
газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг
(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их
применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его
переработки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и
«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение
практической работы: получение этилена и изучение его свойств.

Расчётные задачи.
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству
одного из исходных веществ или продуктов реакции).

6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения.
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами,
горение), применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие
метанола и этанола на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и
химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная
реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение
глицерина и этиленгликоля.

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства.
Токсичность фенола.

Применение фенола.
Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции),
получение и применение.

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и
восстановления), получение и применение.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная
кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса
кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая
кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших
карбоновых кислот, их моющее действие.

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных
эфиров. Жиры.

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).

Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и
химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным
раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в
природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер
глюкозы.
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Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и
применение.
Крахмал  и  целлюлоза  как  природные полимеры.  Строение  крахмала и
целлюлозы.

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение,

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные
реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных
спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление
аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие
крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной
кислоты.

Расчётные задачи.
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству
одного из исходных веществ или продуктов реакции).

6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.
Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические

свойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами).
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение
аминокислот. Пептиды.

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная
и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,
качественные реакции на белки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение
и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные
реакции белков.

6.1.5. Высокомолекулярные соединения.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер,

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса.
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и
поликонденсация.

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол).
Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и
изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные
(ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс,
каучуков.

6.1.6. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий,
так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-
научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон,
теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический
уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические
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величины и единицы их измерения.

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме,
фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,
ресурсы. Технология:  пищевые  продукты,  основы  рационального
питания,  моющие  средства,

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и
синтетических волокон.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Общая и неорганическая химия.
(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала,

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных
результатов освоения ООП СОО на базовом уровне).

7.1.1. Теоретические основы химии.
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы.
Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых
четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности
изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных
веществ по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная
неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования
ковалентной химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная
связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и
анионы.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства
состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от
типа кристаллической решётки.

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая
доля вещества в растворе.

Классификация  неорганических  соединений.  Номенклатура  неорганических
веществ.

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.
Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и
превращения энергии при химических реакциях.

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые
реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического
равновесия. Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда
водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном
показателе (pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и
органических веществ.

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов
и растворов солей. Применение электролиза.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
демонстрация таблиц
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«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей
кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и
лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора,
определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора,
реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных
факторов на скорость химической реакции».

Расчётные задачи.
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».
7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия.
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и
углерода).

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота,
фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих
кислот, водородных соединений).

Применение важнейших неметаллов и их соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических

элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов
металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов.

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний,
алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов.
Способы защиты от коррозии. в том числе в части: Применение металлов в быту и
технике.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение
коллекции

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач,
наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие
гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на
катионы металлов).

Расчётные задачи.
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты
массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет
примеси.

7.1.3. Химия и жизнь.
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и
химических реакций.

Представления об общих научных принципах промышленного получения
важнейших веществ.

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,
конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,
наноматериалы, органические и минеральные удобрения.

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных
препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии в
повседневной жизни.
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7.1.4. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической

химии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-
научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов
естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение, явление.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,
радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём,
агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения,
скорость.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы,
витамины, обмен веществ в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология: химическая промышленность, металлургия, производство

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая
промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических
препаратов, производство конструкционных материалов, электронная
промышленность, нанотехнологии.

8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего
общего образования.

8.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися программ среднего общего образования (личностным,
метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки
планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является
системно-деятельностный подход.

8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре
личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования выделены следующие составляющие:

осознание обучающимися российской гражданской идентичности –
готовности к саморазвитию, самостоятельности и

самоопределению;
наличие мотивации к обучению;
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на

основе ключевых ценностей и исторических традиций
базовой науки химии;

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей
деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими

целостной системе химического образования;
наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели

и строить жизненные планы.
8.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
гуманистическими, социокультурными, духовно- нравственными ценностями и
идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и
правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и
нравственного становления личности обучающихся.

8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают
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сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся
по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в
коллективе; готовности к совместной творческой деятельности при
создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы

других при анализе различных видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной
химии; уважения к процессу творчества в области теории и практического
применения химии,

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений,
кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе
информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и

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

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций
нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни,

необходимости ответственного отношения к собственному
физическому и психическому здоровью;

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной
жизни и в трудовой деятельности;

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознания последствий и неприятия вредных привычек
(употребления алкоголя, наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности,

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки на активное участие в решении практических задач социальной

направленности (в рамках своего класса, школы);
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе

на основе применения предметных знаний по химии;
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования,

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом
личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику

существования жизни на Земле;
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понимания глобального характера экологических проблем, влияния

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
осознания необходимости использования достижений химии для решения

вопросов рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной

среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в
познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения
активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики;
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании

рационального научного мышления, создании целостного представления об
окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы
материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития
человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в
развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически
комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания
для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём
изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию и исследовательской деятельности;
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными
потребностями;

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной
деятельности.
8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на

уровне среднего общего образования включают:
значимые для формирования мировоззрения обучающихся

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие
целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в
естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система,
научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование,
наблюдение, измерение, эксперимент и другие);

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и
социальной компетенции обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и
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социальной практике.

8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными
учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными

действиями.
8.6.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

всесторонне её рассматривать;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,

соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять
характерные

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие
понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и
химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи
между изучаемыми явлениями;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять в процессе познания, используемые в химии символические
(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак
(символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при
решении учебных познавательных и практических задач, применять названные
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ
и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и
самостоятельно

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для
формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических
экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы
относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный
отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),
анализировать информацию различных видов и форм представления, критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных
технологий и различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации
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(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической
информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.
8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно
выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности,
полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств
изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по
результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе
обсуждения и обмена мнениями.

8.6.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости
корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и
исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с
учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и
самооценки.
8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общего

образования по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки
обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета
«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и
преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и
применению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях,
связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по
годам изучения.

8.8. К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса
«Органическая химия» отражают:

сформированность представлений о химической составляющей естественно-
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему
здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:
основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь,
структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный
объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры,
гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие
соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные
соединения);

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова,
закон сохранения массы веществ);

закономерности, символический язык химии;
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мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,
получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и
практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании
состава, строения и превращений органических соединений;

сформированность умений использовать химическую символику для
составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул
органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели
молекул органических веществ для иллюстрации их химического и
пространственного строения;

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных
органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе
соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения,
высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической
номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных
органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол,
формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая
кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);

сформированность умения определять виды химической связи в органических
соединениях (одинарные и кратные);

сформированность умения применять положения теории строения
органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ
от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и
химические свойства типичных представителей различных классов органических
веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3,
бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и
уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота),
иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих
химических реакций с использованием структурных формул;

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья
(нефть, природный  газ,  уголь),  способы  их  переработки  и  практическое
применение  продуктов
переработки;

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям
(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах
научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических
явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать
системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных
ситуациях, связанных с веществами и их применением;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической
посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение
его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при
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нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием,
представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений
соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую
информацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации,
Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые
организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК,
пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного
воздействия на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение
применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических
явлений;

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса
«Общая и неорганическая химия» отражают:

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему
здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:
основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность,
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная,
металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций,
раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель,
восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);

теории и законы (теория электролитической диссоциации,
периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон
сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,
символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания
причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о
свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших
неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании
неорганических веществ и их превращений;

сформированность умений использовать химическую символику для
составления формул веществ  и  уравнений  химических  реакций,
систематическую  номенклатуру  (IUPAC)  и
тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый
газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);

сформированность умений определять валентность и степень окисления
химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип
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кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная,
металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений;

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических
веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества
– металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И.
Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и
прогностическую функции;

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали»,
«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических
элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева;

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические
свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений
соответствующих химических реакций;

сформированность умения классифицировать химические реакции по
различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту
реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию
катализатора);

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов,
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при
которых эти реакции идут до конца;

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие
качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным
путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-
восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих
реакций;

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической
реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в
зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также
сформированность представлений об общих научных принципах и экологических
проблемах химического производства;

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта
реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения
энергии;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической
посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных
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факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные
реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение
экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии
с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным
оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи
уравнений соответствующих
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую
информацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации,
Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые
организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на
примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на
организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение
применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических
явлений;

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практически
е работы

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1

Предмет
органической
химии. Теория
строения
органических
соединений А.
М. Бутлерова

 3  1

Итого по разделу  3
Раздел 2. Углеводороды

2.1
Предельные
углеводороды —
алканы

 2

2.2

Непредельные
углеводороды:
алкены,
алкадиены,
алкины

 6  1

2.3
Ароматические
углеводороды

 2
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2.4

Природные
источники
углеводородов и
их переработка

 3  1

Итого по разделу  13
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения

3.1 Спирты. Фенол  3

3.2

Альдегиды.
Карбоновые
кислоты.
Сложные эфиры

 7  1

3.3 Углеводы  3  1
Итого по разделу  13
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1
Амины.
Аминокислоты.
Белки

 3

Итого по разделу  3
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1
Пластмассы.
Каучуки.
Волокна

 2

Итого по разделу  2
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 34  3  2
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 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Практически
е работы

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1

Строение атомов.
Периодический закон
и Периодическая
система химических
элементов Д. И.
Менделеева

 3

1.2
Строение вещества.
Многообразие
веществ

 4

1.3 Химические реакции  6  1  1
Итого по разделу  13
Раздел 2. Неорганическая химия

2.1 Металлы  6  1
2.2 Неметаллы  9  1  1

2.3
Связь неорганических
и органических
веществ

 2

Итого по разделу  17
Раздел 3. Химия и жизнь

3.1 Химия и жизнь  4
Итого по разделу  4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  2  3

2.10 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый
уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень)
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по химии.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику
психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а
также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре
тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической
основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня
среднего общего образования является системно-деятельностный подход.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской
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Федерации»), Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), с
учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (Концепция
преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии
Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн) и основных положений федеральной
программы воспитания (Федеральная программа воспитания (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20).

5.2. Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место в
системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета,
реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить
общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для
адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения
обучения
в средних специальных и высших учебных заведениях, в которых химия является одной из
приоритетных дисциплин.

5.3. В  программе  по  химии  назначение  предмета  «Химия»  получает  подробную
интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню
подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой
по химии функции:

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля;

организационно-планирующая, которая предусматривает определение:
принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала,

количественных и качественных его характеристик;
подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена по химии.

5.4. Программа для углублённого изучения химии:
устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках

отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам,
основным содержательным линиям/разделам курса;

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных
тем;

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом логики
построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей;

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом
уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего образования, содержательной
характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом
основных видов учебно-познавательных действий ученика по освоению содержания предмета.

5.5. По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с
обучением химии на уровне основного общего образования.

5.6. Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих
программ. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной)
составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его
вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением
конкретного профиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход
к структурированию учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей
и способов формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а
также системы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.
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5.7. В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего
общего образования учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения направлен на
реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в
рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и
организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия»
ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической
подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с
перспективой последующего получения химического образования в средних специальных и
высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования
изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального
развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений
рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих
междисциплинарный, надпредметный характер.

5.8. Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются
углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При
определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе
по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней
изучения предмета.

5.9. Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия»
составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения
предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее
осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. Так, на
углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения
объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и
углубления представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания
реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение
периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется на
современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь
объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также
с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется формированием
представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В
курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется
особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и
механизмах реакций.

5.10. Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня
изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер
дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так,
например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение
будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном
случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и
в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы
и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другие

5.11. В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля
больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется
возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как
биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как
липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах
представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения сущности
процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.

5.12. В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета
«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами,
входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математическа и
информатика» и «Русский язык и литериатура».
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5.13. При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной
значимости является формирование основ науки химии как области современного естествознания,
практической деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой
задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как:

формирование представлений:
о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о

месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития
человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в
развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении
рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека,
а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-
научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных
представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном,
надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания химических
реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных
принципах химического производства;

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных
химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для
объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного
решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций
экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ;

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения
умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в
природе, в практической деятельности и повседневной жизни.

5.14. В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций
целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на
углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как:

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу
творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и
самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности,
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической
культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности.

5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, -
204 часов: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Органическая химия.
(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала,

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов
освоения ООП СОО).

6.1.1. Теоретические основы органической химии.
Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических

соединений.
Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации
атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-
акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и
тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о свободном
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радикале, нуклеофиле и электрофиле.

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о
структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и
структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая,
скелетная.

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная.
Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный

эффекты).
Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических
соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей.

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные
реакции в органической химии.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  ознакомление  с
образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению
органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование
моделей молекул органических веществ.

6.1.2. Углеводороды.
Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия.

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных орбиталей
углерода, σ-связь. Конформеры. Физические свойства алканов.

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования,
циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального
замещения.

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.
Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан)
циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов.

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и
пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и
π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной
связи, полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции электрофильного
присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь.

Способы получения и применение алкенов.
Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные).

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-
присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение
алкадиенов.

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия.
Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных орбиталей
углерода. Физические свойства алкинов.

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления.
Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на
тройную связь.

Способы получения и применение алкинов.
Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула,

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Правило
ароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства аренов.

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и
углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление
о механизме реакций электрофильного замещения. Представление об ориентирующем действии
заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной,
гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов.

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.
Способы получения и применение ароматических углеводородов.
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Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и

продукты его переработки.
Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический),

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.
Генетическая связь между различными классами углеводородов.
Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на

гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные
водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком.
Понятие
о металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту,
технике и при синтезе органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических
свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов
(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие
ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и
водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с
коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование
молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов.

6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения.
Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола).

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические
свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с
органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты.
Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение
одноатомных спиртов.

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических
свойств.

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства:
реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами,
качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме реакций
нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и применение
многоатомных спиртов.

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра.
Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на
фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегидная
смола.

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной
группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура.
Физические свойства альдегидов и кетонов.

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Представление о
механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции
на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул
карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных
карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот.

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием
углеводородного радикала.

Особенности свойств муравьиной кислоты.
Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах,

галогенангидридах, амидах, нитрилах.
Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших
карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты.
Способы получения и применение карбоновых кислот.

Сложные  эфиры.  Гомологический  ряд,  общая  формула,  изомерия  и  номенклатура.
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Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной
среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в
природе.

Мыла́  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Понятие о
синтетических моющих средствах (СМС).

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).
Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Физические свойства

и нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия на
примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, α- и β-аномеры глюкозы.

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп,
спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности
организма.

Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение.

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала,
гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства
крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз,
получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость
различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в
альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия
(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом
диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II),
химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с
гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по
темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».

6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.
Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия,
номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные
свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли
алкиламмония.

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное
влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина.
Качественные реакции на анилин.

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из
нитробензола.

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот:
глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин. Оптическая

изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические свойства аминокислот. Химические
свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации,

образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов.
Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков.

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые и

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение и биологическая роль.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в

воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных
задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических
соединений».

6.1.5. Высокомолекулярные соединения.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы
синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Представление о
стереорегулярности и надмолекулярной структуре полимеров, зависимость свойств полимеров
от их молекулярного и надмолекулярного строения.
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Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид,

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и
переработка пластика.

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый,
изопреновый) и силиконы. Резина.

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное
волокно), синтетические (капрон и лавсан).

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры,
биоразлагаемые полимеры).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с
образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение
экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон».

Расчётные задачи.
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения
по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов
реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на
основе его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного.

6.1.6. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,
принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон,
анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень,
вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения,
скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность,
автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы,
жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.

География: полезные ископаемые, топливо.
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,

материалы из искусственных и синтетических волокон.
7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Общая и неорганическая химия.
(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала,

которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов
освоения ООП СОО).

7.1.1. Теоретические основы химии.
Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.
Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных

оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали.
Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по
атомным орбиталям, принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда. Электронные
конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом
состоянии, электронные конфигурации ионов.

Понятие об энергии ионизации, энергии сродства к электрону. Электроотрицательность.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной
теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и
образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического
закона Д.И. Менделеева.

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.
Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина
связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи.
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Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей. Связь
электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере соединений
элементов второго периода).

Представление   о   комплексных   соединениях.   Состав   комплексного   иона:
комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных
соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток
(структур) и свойства веществ.

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных
растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе,
молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость.
Кристаллогидраты.

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных
представителей неорганических веществ.

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон
сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях.
Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и
гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического
равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и
концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.
Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная.
Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и
восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и
восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида
водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций
ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния
различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.

7.1.2. Неорганическая химия.
Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева

и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на
примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и
неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы.

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и
промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений.

Кислород,  озон.  Лабораторные  и  промышленные  способы  получения  кислорода.
Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды.

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли.
Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений.

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств
азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения.

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Метафосфорная и
пирофосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. Применение фосфора и
его соединений. Фосфорные удобрения.

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические
свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV),
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угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные
нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
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Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений.
Стекло, его получение, виды стекла.

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности
строения электронных оболочек атомов металлов.

Распространение химических элементов-металлов в земной коре.
Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы

металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов:

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. Способы
защиты от коррозии.

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических
элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых
веществ и их соединений.

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических
элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение
простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества
и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы
алюминия.

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы
химических элементов.

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды
хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и
применение хрома.

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения
марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные
свойства.

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли
железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов.

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и
её соединений.

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и
гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов
неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и
сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно
использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей,
качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов,
взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение
экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их
соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».

7.1.3. Химия и жизнь.
Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.
Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.
Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола).
Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Проблема переработки отходов и побочных продуктов. Роль химии в
обеспечении энергетической безопасности. Принципы «зелёной химии».

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования
лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении
пищевой безопасности.

Косметические  и  парфюмерные  средства.  Бытовая  химия.  Правила  безопасного
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использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).
Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.
Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы для

электроники. Нанотехнологии.
Расчётные задачи.
Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или

объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества)
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей
растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества в растворе, доли
выхода продукта реакции от теоретически возможного.

7.1.4. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и
понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон,
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель,
моделирование.

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы,
радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние
вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэлементы,
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток
энергии в экосистемах.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология:  химическая  промышленность,  металлургия,  строительные  материалы,

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая
промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных
материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.

8. Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на
уровне среднего общего образования.»

8.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего
общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных
результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены
следующие составляющие:

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;
готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;
наличие мотивации к обучению;
готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе

правилами и нормами поведения;
наличие правосознания, экологической культуры;
способность ставить цели и строить жизненные планы.
Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации
образовательной деятельности.

8.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации
образовательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону

и правопорядку;
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представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при

анализе различных видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;
уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии,

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых
экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о
передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных

и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;
4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в

трудовой деятельности;
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,

наркотиков, курения);
5) трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно

полезной, творческой и других видах деятельности;
установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности

(в рамках своего класса, школы);
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе

применения предметных знаний по химии;
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов,
способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни

на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических

процессов на состояние природной и социальной среды;
осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов

рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,
коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять
идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
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практики;

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального
научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве
природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения
природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в
решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,
пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного
труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в
естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения
явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные
заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных
выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в
реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности;
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.
8.4. Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего

образования включают:
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и
специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия,
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),
обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции
обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной
практике.

8.5. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

8.5.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить

результаты деятельности с поставленными целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для
объяснения отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;
устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и
заключения;

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели,
преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая
формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических
задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков
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изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования
гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических
экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно
прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности
результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию
различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и
непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации,
необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и
различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией:
применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы,
аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.
8.5.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной
задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных
самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,
практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта,
и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций
в ходе обсуждения и обмена мнениями.

8.5.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя

её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый
алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее
эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических
реакциях;

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки.
8.6. Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия»
научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию
знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных
учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе
по химии предметные результаты представлены по годам изучения.

8.7. Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:
сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении
проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании
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новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального
природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:
основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация
атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления,
химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная
группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия
структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический ряд,
гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер,
полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения;

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических
веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения
энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических
явлений;

представления   о   механизмах   химических   реакций,   термодинамических
и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в
молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода);

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании
важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных
принципах химического производства (на примере производства метанола, переработки нефти);

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств
органических соединений;

сформированность умений:
использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;
составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций,
реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и
пространственного строения;

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических
веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им
названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для
отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин,
этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная
кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза,
анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях
(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ
А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические
свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов,
циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов,
кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов,
аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую
связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием
структурных формул;

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости
реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- и
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π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах;

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть,
природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов
переработки;

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания –
наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения
применять эти знания;

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности –
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных
связей – для изучения свойств веществ и химических реакций;

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и
представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания
сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химии
для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям
химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество
вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению
химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам
сгорания, плотности газообразных веществ;

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных
решений проблем в ситуациях, связанных с химией;

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический
эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции
углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение
экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил
безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель
исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и
оценивать их достоверность;

сформированность умений:
соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её
устойчивого развития;

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых
органических веществ, понимая смысл показателя ПДК;

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в
быту с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической
информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой
информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию,
перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей.

8.8. Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:
сформированность представлений:
о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о

месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого
развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии
медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального
природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

сформированность владения системой химических знаний, которая включает:
основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома,
гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень
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окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая
решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая
диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель,
тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон
Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при
химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс),
закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе
понимания причинности и системности химических явлений; современные представления о
строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях;

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических
закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании
важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих
научных принципах химического производства;

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их
превращений;

сформированность умения использовать химическую символику для составления формул
веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и
тривиальные названия отдельных веществ;

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических
элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая,
водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества;

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической
связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы
образования ковалентной связи;

сформированность умений:
классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции,
изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие);

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и
химических реакций;

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и
демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;

сформированность умений:
характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–

четвёртого  периодов  Периодической  системы  Д.И. Менделеева,  используя  понятия
«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и
возбуждённое энергетические состояния атома»;

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по
периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов
элементов на основе строения их электронных оболочек;

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства
веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между
неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций;

сформированность умения раскрывать сущность:
окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса

этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных
уравнений;

реакций гидролиза;
реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия);
сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с

учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в
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зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под
влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе
промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических
производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту
с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений
природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный),
используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном
исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе,
практической деятельности человека и в повседневной жизни;

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и
представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания
материального единства мира;

сформированность умения проводить расчёты:
с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная

концентрация»;
массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму

одного из участвующих в реакции веществ;
теплового эффекта реакции;
значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью

диссоциации;
массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке
(имеет примеси);

доли выхода продукта реакции;
объёмных отношений газов;
сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава
неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов,
изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение
экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил
безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель
исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и
оценивать их достоверность;

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и
лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по
выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту
и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и
достижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые
организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической
информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой
информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию,
перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1

Предмет органической
химии. Теория строения
органических соединений
А. М. Бутлерова

 8  1
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Итого по разделу  8
Раздел 2. Углеводороды

2.1
Предельные углеводороды
— алканы, циклоалканы

 5

2.2
Непредельные
углеводороды: алкены,
алкадиены, алкины

 14  1

2.3
Ароматические
углеводороды (арены)

 8

2.4
Природные источники
углеводородов и их
переработка

 4

2.5
Галогенпроизводные
углеводородов

 4  1

Итого по разделу  35
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения

3.1 Спирты. Фенол  11  1

3.2

Карбонильные соединения:
альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. Жиры

 21  1

3.3 Углеводы  9  1
Итого по разделу  41
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1
Амины. Аминокислоты.
Белки

 12  1  2

Итого по разделу  12
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1
Высокомолекулярные
соединения

 6  1

Итого по разделу  6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

 102  4  6

 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Практически
е работы

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1

Строение атома.
Периодический
закон и
Периодическая
система химических
элементов Д. И.
Менделеева

 9

1.2
Строение вещества.
Многообразие
веществ

 11  1

1.3
Химические
реакции

 19  1  3
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Итого по разделу  39
Раздел 2. Неорганическая химия

2.1 Неметаллы  31  1  3
2.2 Металлы  23  1  2
Итого по разделу  54
Раздел 3. Химия и жизнь

3.1
Методы познания в
химии. Химия и
жизнь

 9

Итого по разделу  9
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 102  4  8

2.11Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый
уровень).
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень)

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы по биологии.

2. Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  биологии,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили:
концептуальные положения Федерального государственного стандарта среднего общего
образования о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к
уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих
современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации, а также
положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении
существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены основные
функции программы по биологии и её структура.

5.2. Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет
обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам,
рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  образовательного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся.

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным,
метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-
познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания
биологического образования.

5.3. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на
развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных
ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и
бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением
общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности
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основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание
использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том
числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического
консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей
природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных
и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета
«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из
актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование у
обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося
современного мира.

5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ,
авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры
учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных
знаний, умений и способов учебной деятельности, а также методических решений задач
воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология».

5.5. Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важное
место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира,
расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой
организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического
мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.

5.6. Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решения
воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся.
Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных,
коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует
интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности,
физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его
содержания, представленного в программе по биологии.

5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с
позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное
поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и
практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания,
которые служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной
картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического
образования.

5.8. Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии
осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой
природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного
предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы
научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая
система», «Система  и  многообразие органического мира», «Эволюция живой  природы»,
«Экосистемы и присущие им закономерности».

5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга
и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов
живой природы и решения различных жизненных проблем.

5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне
обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах,
закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о
естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и
особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных
исследованиях в биологии;

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих
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способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и
подходов к изучению живых систем разного уровня организации;

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие
умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и
опыта, полученных при изучении биологии;

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в
практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и
агробиотехнологий;

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической
культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью,
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

5.11. В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне,
является  обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области
«Естественно-научные предметы».

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10 классе - 34
часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю).

6.1. Тема 1. Биология как наука (2 ч).
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании
современной научной картины мира. Система биологических наук.

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение,
классификация, моделирование, статистическая обработка данных).

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».
Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении

биологических объектов».
6.2. Тема 2. Живые системы и их организация (1 ч).
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от

неорганической природы.
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный,

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный
(биогеоценотический), биосферный.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы».
Оборудование: модель молекулы ДНК.
6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки (8 ч).
Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и

минеральные вещества.
Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса.
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы
(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков.
Биологические функции белков.

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр,
субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических
катализаторов.

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза,
лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов.

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства.
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Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников
энергии.

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот.
Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в
научном познании. Методы изучения клетки.

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная
мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения
прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.
Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции.
Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные
органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки:
митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные
органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции
органоидов клетки. Включения.

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма,
хроматин, ядрышко. Хромосомы.

Транспорт веществ в клетке.
Демонстрации:
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик,

М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение

химических элементов в живой природе».
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые
кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки»,
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений,
экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере

амилазы или каталазы)».
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».
6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки (6 ч).
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения
веществ и энергии в понимании метаболизма.

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и
превращении энергии в клетке.

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность
фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и
способы повышения его продуктивности у культурных растений.

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.
Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное
окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность
энергетического обмена.

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической
информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК.
Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в
биосинтезе белка.

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский).
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Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и
человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа.
Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных
заболеваний.

Демонстрации:
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.
Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена»,
«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл
вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК».

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка»,
«Строение клетки», модель структуры ДНК.

6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч).
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие

в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный
набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические
основы размножения и индивидуального развития организмов.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях
митоза. Биологический смысл митоза.

Программируемая гибель клетки – апоптоз.
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения:

деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное
размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.

Половое размножение, его отличия от бесполого.
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.
Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы:

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка)
– сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.
Партеногенез.

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы
эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез.
Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое
(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые
уродства.

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии
развития.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у

цветковых  растений»,  «Вегетативное  размножение  растений»,  «Деление  клетки  бактерий»,
«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК»,
«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека»,
«Основные стадии онтогенеза».

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего»,
«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-
аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на

готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых

микропрепаратах».
6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов (8 ч).
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы
генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные
генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.
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Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон
расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.
Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание.
Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию
генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.
Генетика  пола.  Хромосомное  определение  пола.  Аутосомы  и  половые  хромосомы.

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в

ненаследственной   изменчивости.   Характеристика   модификационной   изменчивости.
Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и
качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз
и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость.
Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций.
Мутагенные  факторы.  Закон  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости
Н.И. Вавилова.

Внеядерная наследственность и изменчивость.
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический.
Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том
числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с
наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные
мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и
лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской
генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский,

Н.И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное
скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие
аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола»,
«Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных»,
«Виды  изменчивости»,  «Модификационная  изменчивость»,  «Наследование  резус-фактора»,
«Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное
доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и
микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох
посевной».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение

вариационного ряда и вариационной кривой».
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».
6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии (3 ч).
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение

Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры
происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений
и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия.
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Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание –
аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение
полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания
рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры.
Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных
сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически
модифицированные организмы.

Демонстрации:
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений»,

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация»,
«Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные
культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений,
гербарий «Сельскохозяйственные растения».

Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство,
лабораторию агроуниверситета или научного центра)».

7. Содержание обучения в 11 классе.
1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время
7.1. Тема 1. Эволюционная биология (9 ч).
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.
Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун
и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.
Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы.
Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных
метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие
силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов,
неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.
Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.
Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:

географическое, экологическое.
Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная,

параллельная. Необратимость эволюции.
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация.

Адаптивная радиация.
Демонстрации:
Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель,

Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.
Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных

животных»,  «Археоптерикс»,  «Формы  борьбы  за  существование»,  «Естественный  отбор»,
«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции»,
«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация»,
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за
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существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование»,
«Экологическое видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян,
коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления
эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и
растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие
насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев
и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительного

характера».
7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч).
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни

на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических
веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции.
Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных
структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных
групп живых организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры.
Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский,
каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.
Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и
вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы
организмов.

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении
человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных.
Систематическое положение человека.

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный
отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь.

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек
прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков,
время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-
австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты
приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство
человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира»,

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система
органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных
обезьян»,  «Основные  места  палеонтологических  находок  предков  современного  человека»,
«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы».

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа,
неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека
(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности
ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в

коллекциях».
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Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или

краеведческий музей).
7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда (5 ч).
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований.

Экологическое мировоззрение современного человека.
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная.
Экологические  факторы.  Классификация  экологических  факторов:  абиотические,

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.
Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество,

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство,
нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для
существования организмов в природных сообществах.

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность,
плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её
регуляция.

Демонстрации:
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов»,

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-
туфельки», «Пищевые цепи».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест

обитания».
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».
Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».
7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы (9 ч).
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная,

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе.

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот
веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые
цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды:
продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие.
Сукцессия.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или
широколиственного леса.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического
разнообразия на Земле.

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое
вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое
равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность
биосферы. Основные биомы суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные
экологические проблемы.

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа
устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их
использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:
Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.
Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема
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широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз»,
«Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения
воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации
почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая
структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы»,
«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные
сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур»,
гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам
одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и
животных.

8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне
среднего общего образования.

8.1. Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образования
устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего
образования: личностным, метапредметным и предметным.

8.2. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены
следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности –
готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к
обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и
способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми
установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического
правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы.

8.3. Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной

жизни и объяснять её;
умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных

и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении
спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,
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понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного
общества;

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;
5) физического воспитания:
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к
собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе

её существования;
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков

и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил
поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов,
экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,
коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности
экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании
рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире
как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении
проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового
уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать
ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических
проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию
природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей
культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности
обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность
использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и
происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных
фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в
реальных жизненных ситуациях;

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

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному
получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.

8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

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

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

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

8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные)
общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов
познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система,
научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение,
измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности
и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные
междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в
познавательной и социальной практике.

8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования
должны отражать:

8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
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всесторонне;

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их
характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить
результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и
заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,
выявленных в различных информационных источниках;

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

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами;

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в
Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);
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использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру,
номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения
относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций
других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести
переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других
людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать
свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении учебной задачи;

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

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

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

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

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

8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и

учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих;

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

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

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы
действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по
получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в
реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты
представленны по годам обучения.

8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны
отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания
естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного
мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии,
функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка,
организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция),
уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность,
изменчивость, рост и развитие;

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,
центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и
учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова),
определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых
систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента,
выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение
полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать
выводы на основании полученных результатов;

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот,
одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и
превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена,
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма
(онтогенез);

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений,
для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности
своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в
окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений
современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования;

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание,
сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания
наследования признаков у организмов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой
информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в
биологии, медицине, биотехнологии;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую
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информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе далжны
отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных
наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о
вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной
грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция,
генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов,
видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи
питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая
теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования
главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского),
определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых
систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение
гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных
результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на
основании полученных результатов;

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов,
популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности
процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования,
приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ
и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности,
круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений,
для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности
своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в
окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной
биологии для рационального природопользования;

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания);

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,
включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации,
научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы
современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую
информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
(базовый уровень)
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10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны
е работы

Практически
е работы

1 Биология как
наука

2 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

2 Живые системы и
их организация

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

3
Химический
состав и строение
клетки

8 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

4 Жизнедеятельност
ь клетки

6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

5

Размножение и
индивидуальное
развитие
организмов

5 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

6
Наследственность
и изменчивость
организмов

8 1.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

7

Селекция
организмов.
Основы
биотехнологии

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

8 Резервное время 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
29 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 4

11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательныеВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

ресурсы

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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1
Эволюционная
биология

9 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc7
4

2
Возникновение
и развитие
жизни на Земле

9 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc7
4

3
Организмы и
окружающая
среда

5 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc7
4

4
Сообщества и
экологические
системы

9 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc7
4

5
Резервное
время

2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc7
4

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 2.5

2.12 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»
(углублённый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый
уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –
программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по биологии.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов
и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной
программы воспитания.

5.2. Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) является
одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно
положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне,
являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и
призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним
специальным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен
быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих
задач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной
области научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом
или военным делом.

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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5.3. Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного

предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное)
предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам,
рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В
программе по биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне
основного общего образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее
развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного
мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на
воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии
также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС
СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в
формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению
содержания биологического образования на уровне среднего общего образования
общеобразовательной школы.

5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих
программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию
и последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования у
обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами
учебного предмета «Биология».

5.5. Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает
биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний
обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и
биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.

5.6. Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на
подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и
организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет
система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих
систематических разделов биологии на уровне основного общего образования в 10–11 классах эти
знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях,
животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно
включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно
использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция
биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении
физики, химии, географии и математики.

5.7. Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюционный
подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные
для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле,
сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы
молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции,
биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике,
зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы
экологии и учение о биосфере.

5.8. Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися
биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной
естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки,
организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях,
современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для
развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом
теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с
историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и
зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем.

5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга
и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой
области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного
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заведения для продолжения биологического образования.

5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне
обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических
теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих
современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях
биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся
открытиях и современных исследованиях в биологии;

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими
методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии
развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии,
экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и
в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих
людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила
поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные
научные открытия в области биологии;

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе
знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии,
решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических
объектов и процессов;

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к
отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности,
общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний;

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании
(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении
собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в
повседневной жизни;

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона.

5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне,
- 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется
с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического
образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является
проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении
проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе
имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.

6. Содержание обучения в 10 классе.
102 ч, из них 1 ч – резервное время.
Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку Государственной

итоговой аттстации (ГИА).
6.1. Тема 1. Биология как наука (1 ч).
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии.

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые
научные исследования в биологии.
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Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира.

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека:
медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы.

Демонстрации:
Портреты:  Аристотель,  Теофраст,  К. Линней,  Ж.Б. Ламарк,  Ч. Дарвин,  У. Гарвей,

Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-
Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».
6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение (2 ч).
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры,
открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и
развитие.

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный,
популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы,
происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования
материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации.

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение,
эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной.
Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки
и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных
результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста.

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства
живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани
животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы
изучения живой природы».

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений,
экспериментов.

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем».
6.3. Тема 3. Биология клетки (2 ч).
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы

Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные
положения современной клеточной теории.

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез,
метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток.
Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия.
Витальное (прижизненное) изучение клеток.

Демонстрации:
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр.
Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития

методов микроскопии».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и

бактериальных клеток.
Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография,

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».
6.4. Тема 4. Химическая организация клетки (10 ч).
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные
вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав
белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная,
третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков.
Биологические функции белков. Прионы.

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план
строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды,
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фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических
мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость.

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип
комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и
биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические
функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие
нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики,
протеомики.

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и
пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их
комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов.

Демонстрации:
Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер,

С. Прузинер.
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение

химических элементов в живой природе».
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы

воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой
молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые
кислоты», «Строение молекулы АТФ».

Оборудование: химическая посуда и оборудование.
Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».
Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток

различных организмов».
6.5. Тема 5. Строение и функции клетки (8 ч).
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные

образования клетки.
Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в
биоценозах.

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана
(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую
мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный
активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса.
Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной
стенки растений, грибов.

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки.
Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи,
лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение
гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков.
Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум.
Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация белков в аппарате Гольджи. Сортировка
белков
в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок.
Тургор.

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение
митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции
митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих
эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений.

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки.
Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты.
Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный
центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.
Белки, ассоциированные с микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки.

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный
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белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Эухроматин и
гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный
транспорт.

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной,
животной, грибной).

Демонстрации:
Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.
Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки»,

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение
прокариотической клетки».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток,
микропрепараты бактериальных клеток.

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».
Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках».
Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».
6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (9 ч).
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ:

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое
обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер
реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия.
Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-
ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенный
фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль
хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-
типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость
фотосинтеза. Значение фотосинтеза.

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии,
железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование
человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз –
бескислородное расщепление глюкозы.

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах
биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия
мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы.
Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность
энергетического обмена.

Демонстрации:
Портреты: Дж. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт,

П. Митчелл, Г.А. Заварзин.
Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение

фермента», «Хемосинтез».
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и

временных микропрепаратов.
Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере

амилазы или каталазы)».
Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в

растительных и животных клетках».
Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».
6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке (9 ч).
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза.

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция –
матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность,
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асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК.

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия
биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и
эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано).
Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы
генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных
вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-
содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза.

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и
медицинские проблемы.

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных
биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции
белков. Способы доставки лекарств.

Демонстрации:
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.
Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».
Практическая работа «Создание модели вируса».
6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки (6 ч).
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов,

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический),
синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы.

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность,
полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы.
Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза.
Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз.
Клеточное  ядро,  хромосомы,  функциональная  геномика.  Механизмы  пролиферации,

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели
функционирования клетки.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом»,

«Репликация ДНК».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука».
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых

микропрепаратах)».
6.9. Тема 9. Строение и функции организмов (17 ч).
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные

организмы.
Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи,

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.
Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов.

Организм как единое целое. Гомеостаз.
Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая,

основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах
растений.

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная,
мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных
и человека.

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов
животных и человека. Функции органов и систем органов.

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных
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животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей.

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое,
ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных
животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ
растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание
позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы.
Пищеварительная система человека.

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через
поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание.
Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких
позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и
млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы.

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у
животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и
человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные
усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её
регуляция.

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные
вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы
органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у
позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование
мочи у человека.

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты
простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической
защиты. Фитонциды.

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от
болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и
приобретённый  специфический  иммунитет.  Теория  клонально-селективного  иммунитета
(П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого
иммунитета в развитии системных заболеваний.

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов.
Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение.

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы.
Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга
позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы.

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной
системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем.
Гипоталамо-гипофизарная система.

Демонстрации:
Портрет: И.П. Павлов.
Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли»,

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных
животных»,  «Внутреннее  строение  насекомых»,  «Ткани  растений»,  «Корневые  системы»,
«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека»,
«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная
система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система»,
«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений»,
«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии»,
«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки»,
«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система
млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов,
микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые
экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты
животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека,
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оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления
крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по
измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного
мозга различных животных.

Лабораторная работа «Изучение тканей растений».
Лабораторная работа «Изучение тканей животных».
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».
6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов (8 ч).
Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.
Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его
место в жизненном цикле организмов.

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и
развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения:
наружное, внутреннее. Партеногенез.

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии
организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и модели
морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления.
Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности
дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из
зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная
индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий
генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды.

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие.
Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение
прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы
регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и
человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы.

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле
растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и
развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование
и развитие семени.

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.
Демонстрации:
Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман.
Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения»,

«Размножение  хламидомонады»,  «Размножение  эвглены»,  «Размножение  гидры»,  «Мейоз»,
«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии
онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи»,
«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян
однодольных
и  двудольных  растений»,  «Жизненный  цикл  морской  капусты»,  «Жизненный  цикл  мха»,
«Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель
«Цикл развития лягушки».

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».
Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных».
Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».
6.11. Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч).
История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза,

Т. Моргана. Роль отечественных учёных  в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова,
Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-
Ресовского.

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены,
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альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая
линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический,
цитологический, молекулярно-генетический.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов,

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.
Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания».
Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».
6.12. Тема 12. Закономерности наследственности (10 ч).
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления
признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление
признаков при неполном доминировании.

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования
признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания.

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов,
нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые
хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом.
Наследование признаков, сцепленных с полом.

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена.
Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз.
Полимерия.

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических
процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза,
механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты
контроля и изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.
Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя»,

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование
признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы»,
«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого
поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого
наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков,
световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы».
Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы».
6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости (6 ч).
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков.

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и
наследственная.

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной
изменчивости.  Норма  реакции  признака.  Вариационный  ряд  и  вариационная  кривая
(В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости.

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды
генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной
изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в
пределах одного вида.

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные
и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые
мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы.
Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной
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изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и
изменчивости фенотипических признаков у организмов.

Демонстрации:
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость»,

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания
человека», «Виды мутаций».

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии)
животных с различными видами изменчивости.

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости.
Построение вариационного ряда и вариационной кривой».

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».
6.14. Тема 14. Генетика человека (3 ч).
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-
статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное
секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные
заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной
предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении
генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки.
Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в области редактирования
генома и стволовых клеток.

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и
химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к
патологиям.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека»,

«Генетические заболевания человека».
Практическая работа «Составление и анализ родословной».
6.15. Тема 15. Селекция организмов (4 ч).
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов
растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы
комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с
помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический
мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного
редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для
селекции.

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание,
или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины.
Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия
межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция».

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей
для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и
управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях
улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением
современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий.

Демонстрации:
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров,

Н. Борлоуг, Д.К. Беляев.
Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая
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гибридизация», «Мутагенез».

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних
животных».

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».
Практическая работа «Прививка растений».
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство,
в лабораторию агроуниверситета или научного центра)».

6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология (4 ч).
Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры,

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение
кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты
микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов.

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования
геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в
природе биосинтетические пути.

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных.
Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в
селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и
поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток
и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления,
культивирования и микроклонального размножения сельскохозяйственных культур.

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование
рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы
хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии.

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика.
Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его
здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для
разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей
сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач
персонализированной медицины.

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от
возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-
содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве»,

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».
Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».
Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».
Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на

биотехнологическое производство)».
7. Содержание обучения в 11 классе.
102 ч, из них 8 ч – резервное время
7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии (4 ч).
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и

научная деятельность Ч. Дарвина.
Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и
искусственный отбор).

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции.
Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании
естественно-научной картины мира.

Демонстрации:
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин,

С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев.
Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ
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(по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)»,
«Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за
существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы
домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения
движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции».

7.2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты (14 ч).
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как
элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс.
Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот
аллелей  в  популяциях.  Эффект  основателя.  Эффект  бутылочного  горлышка.  Снижение
генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших
и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная),
биологическая (репродуктивная).

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора:
движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и
эволюция социального поведения животных.

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение
приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у
организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие.
Относительность приспособленности организмов.

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция
– ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое
(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация,
гибридизация). Длительность эволюционных процессов.

Механизмы формирования биологического разнообразия.
Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия.

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к
антибиотикам и способы борьбы с ней.

Демонстрации:
Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.
Таблицы  и  схемы:  «Мутационная  изменчивость»,  «Популяционная  структура  вида»,

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая
изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и
лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема
действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный
меланизм»,   «Живые   ископаемые»,   «Покровительственная   окраска   животных»,
«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность
организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в
природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов
ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-
редечный гибрид».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с
примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений
близких видов, образовавшихся различными способами.

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».
7.3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты (6 ч).
Методы  изучения  макроэволюции.  Палеонтологические  методы  изучения  эволюции.

Переходные формы и филогенетические ряды организмов.
Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.
Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции.

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств.
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Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-
генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены.
Современные методы построения филогенетических деревьев.

Хромосомные мутации и эволюция геномов.
Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. Необратимость

эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.
Демонстрации:
Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.
Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны
Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития
позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы»,
«Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие
закономерности эволюции».

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи
гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых.

7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле (15 ч).
Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни
и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и
астробиология.

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция.
Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт
С. Миллера  и  Г. Юри.  Образование  полимеров  из  мономеров.  Коацерватная  гипотеза
А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера.
Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение
протоклетки.

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и
её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры,
периоды, эпохи.

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток.
Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки
как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов.
Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных
организмов.

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход
растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения.
Происхождение цветковых растений.

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская
фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в
воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение
млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и
позвоночными животными суши.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой,
кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет
характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы.

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых
вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения
биоразнообразия на Земле.

Современная  система  органического  мира.  Принципы  классификации  организмов.
Основные систематические группы организмов.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Дж. Холдейн,

Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.
Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению
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самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции»,
«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования
эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы
растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи»,
«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития
животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские
черви»,   «Членистоногие»,   «Рыбы»,   «Земноводные»,   «Пресмыкающиеся»,   «Птицы»,
«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре»,
«Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в
кайнозойской эре», «Современная система органического мира».

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные
препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных
животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи
органических остатков организмов.

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению
абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов».
Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов».
Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных».
7.5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез (10 ч).
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения.

Современные научные теории.
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-
биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс
связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы.

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение
биологических и социальных факторов в антропогенезе.

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и
ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие
предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и
первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок
неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей
холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение
континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика.

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека.
Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект
основателя» в популяциях современного человека.

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-
негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения
человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма.
Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической
среды
и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека.

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная
антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования
природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке.

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов.
Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы
антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек
прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека»,
«Этапы эволюции человека», «Расы человека».

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков
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человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами
происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека,
модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели
торса предков человека.

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с
прямохождением».

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».
7.6. Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем

с окружающей средой (3 ч).
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова,

Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими
науками.

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и
лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный,
региональный и глобальный.

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа
связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической
грамотности населения.

Демонстрации:
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв.
Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга

окружающей среды».
Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».
7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания (9 ч).
Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия
экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность.
Эврибионтные и стенобионтные организмы.

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков
солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к
свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.

Температура  как  экологический  фактор.  Действие  температуры  на  организмы.
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы.

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного
баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению
водного режима.

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная
подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов.
Приспособления организмов к жизни в разных средах.

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы.
Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни.

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений:
деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы
животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество,
симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство,
нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические).
Значение биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип
конкурентного исключения.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы

животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные»,
«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические
ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема
широколиственного  леса»,  «Экосистема  хвойного  леса»,  «Цепи  питания»,  «Хищничество»,
«Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».
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Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений,
светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции
теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии
растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп,
коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных,
обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и
коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих
в различных биотических взаимодействиях.

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры».
Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания».
7.8. Тема 8. Экология видов и популяций (9 ч).
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании
пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность,
плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность,
миграция.

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика
популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики
популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности
популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии
видов (r- и K-стратегии).

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической
ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши.

Вид  как  система  популяций.  Ареалы  видов.  Виды  и  их  жизненные  стратегии.
Экологические эквиваленты.

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных
видов.

Демонстрации:
Портрет: Дж.И. Хатчинсон.
Таблицы  и  схемы:  «Экологические  характеристики  популяции»,  «Пространственная

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности
Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона».

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.
Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».
7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы (12 ч).
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.
Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети.
Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии
в экосистеме.

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел,
биомассы и энергии.

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные
закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их причины.
Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота
круговорота веществ – основа устойчивости сообществ.

Природные  экосистемы.  Экосистемы  озёр  и  рек.  Экосистемы  морей  и  океанов.
Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными
и природными экосистемами.

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна.
Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и
урбоэкосистем.

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Роль
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каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функционировании экосистем.
Перенос  энергии  и  веществ  между  смежными  экосистемами.  Устойчивость  организмов,
популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий.

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном,
популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного
воздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем.

Демонстрации:
Портрет: А.Дж. Тенсли.
Таблицы  и  схемы:  «Структура  биоценоза»,  «Экосистема  широколиственного  леса»,

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот
веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида
чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование
болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера»,
«Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии
культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».
Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных

экосистемах».
Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».
Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема (6 ч).
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь.

Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции.

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной
экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические
циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере.

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса,
смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья.
Климат, растительный и животный мир биомов суши.

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных
функций.

Демонстрации:
Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.
Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе»,
«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес»,
«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.
7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда (6 ч).
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов.
Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и
животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное
природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности
глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные
последствия.

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Системные
исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. Биологическое
разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к
информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и
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способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение

почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели
управляемого мира».

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской
Федерации, Красной книги региона.

8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего
образования.

8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.

8.2. В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены
следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности –
готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к
обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и
способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми
установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

8.3. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уважения к закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной

жизни и объяснять её;
умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных

и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении
спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,
понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного
общества;
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идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его

судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;
5) физического воспитания:
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к
собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе

её существования;
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков

и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил
поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов,
экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,
коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности
экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании
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рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире
как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении
проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового
уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать
ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических
проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию
природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей
культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности
обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности
использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и
происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных
фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в
реальных жизненных ситуациях;

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

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному
получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.

8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,
предполагающий сформированность:

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

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

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

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

8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные)
общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов
познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система,
научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение,
измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности
и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные
междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в
познавательной и социальной практике.

8.7. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

8.8. Метапредметные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования
должны отражать:

8.8.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,
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сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их
характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить
результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и
заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,
выявленных в различных информационных источниках;

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

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами;

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в
Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:
применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру,
номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
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личности.

8.8.4. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения
относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций
других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести
переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других
людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать
свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении учебной задачи;

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

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

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

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

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

8.8.5. Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и

учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих;

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

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

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
1.1. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников
биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы
действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по
получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных
ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения.

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны
отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в
формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении
проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в
развитие биологии;

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие
биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз,
саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие),
биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная
теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и
происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения,
расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности);

владение основными методами научного познания, используемых в биологических
исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот,
одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных
и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов
жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических
процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и
гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза,
эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма
(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора;

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением
клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений,
животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами
обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами
эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных
и человека;

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и
символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между
исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании
полученных результатов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,
проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные
результаты на ученических конференциях;

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и
медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и
создание трансгенных организмов);

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в
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области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой
промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор
соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего
профессионального и высшего образования.

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны
отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в
формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и
решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального
природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о
вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии;

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и
понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема,
биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория
эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о
биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства
К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы
(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических
исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент),
способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы,
стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и
симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции,
приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции,
круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами
антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде
обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в
сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности;

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и
символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи
организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения
многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества;

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между
исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании
полученных результатов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,
проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные
результаты на ученических конференциях;

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас,
о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере;

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в
области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии,
ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес,
направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического
образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
(углубленный уровень)

10 КЛАСС

Количество часов Электронные
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№
п/п Наименование

разделов и тем
программы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

(цифровые)
образовательные
ресурсы

1 Биология как наука 1

2
Живые системы и
их изучение

2

3 Биология клетки 2 0.5

4
Химическая
организация клетки

10 1

5
Строение и
функции клетки

8 2

6 Обмен веществ и
превращение
энергии в клетке

9 1

7

Наследственная
информация и
реализация её в
клетке

9 0.5

8
Жизненный цикл

клетки
6 1

9
Строение и
функции
организмов

17 1.5

10
Размножение и
развитие
организмов

8 1.5

11

Генетика – наука о
наследственности и
изменчивости
организмов

2 0.5

12
Закономерности
наследственности

10 1

13
Закономерности

изменчивости
6 1

14 Генетика человека 3 0.5

15
Селекция
организмов

4 1

16
Биотехнология и
синтетическая
биология

4

17 Резервное время 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 0 13
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11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1

Зарождение и
развитие
эволюционных
представлений в
биологии

4

2
Микроэволюция и
её результаты

14 2

3
Макроэволюция и её
результаты

6

4
Происхождение и
развитие жизни на
Земле

15 1.5

5
Происхождение
человека –
антропогенез

10 1

6

Экология — наука о
взаимоотношениях
организмов и
надорганизменных
систем с
окружающей средой

3 0.5

7
Организмы и среда
обитания

9 1.5

8
Экология видов и
популяций

9 0.5

9

Экология
сообществ.
Экологические
системы

12 0.5

10
Биосфера –
глобальная
экосистема

6

11
Человек и
окружающая среда

6

12 Резервное время 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 0 7.5
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2.13Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый

уровень).
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по истории.

2. Пояснительная записка.
2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные
тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному
применению при реализации обязательной части ООП СОО.

2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и
темам курса.

2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в
становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной
и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной
картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

2.5. Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей историиXX — начала

XXI в.;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат
«прошлое — настоящее — будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие
учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта
исследовательской деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление
различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение
собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и
современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.

2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10-11 классах по
2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного
класса может варьироваться.

3. Содержание обучения в 10 классе.
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3.1. Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей

истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей
истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в.

3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм,
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные
конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.

3.1.1.2. Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и
планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте,
их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну
Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.
Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные
переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте.
Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного
союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.

3.1.2. Мир в 1918—1939 гг.
3.1.2.1. От войны к миру.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига
Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии.
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.

3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов
к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—
1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия
кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство.
Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление
нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в
Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы.
Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—
1930-х гг.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта.
Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский
мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских
держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение
Испанской Республики.

3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.
Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный
конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные
движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

3.1.2.4. Международные отношения в 1920—1930-х гг.
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Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход
СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма».

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933).
Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной
безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс
Австрии).  Судетский  кризис.  Мюнхенское  соглашение  и  его  последствия.  Политика
«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война.
Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

3.1.2.5. Развитие культуры в 1914—1930-х гг.
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и

другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов.
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.
Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и
культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

3.1.3. Вторая мировая война (4 ч).
3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон.
Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за
Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.

3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план
«Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в
1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование
Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.

3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика
геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война
в Югославии.

3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом
в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе,
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг., их роль в
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских
странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская
конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская
конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.

3.1.4. Обобщение.
3.2. История России. 1914—1945 гг.
Введение. Россия в начале ХХ в.
3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—

1922).
3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914—1918).
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
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Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский
прорыв и его значение
. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения
армии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций
помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в
деревне.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда
в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические
партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

3.2.1.3. Великая российская революция (1917—1922).
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская
революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и
население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание
в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна —
лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И.
Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление
Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение
Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И.
Ленин как политический деятель.

3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах.

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от
государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата.
Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР
1918 г.

3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Начало

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины,
этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды
и белые реквизиции.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и
белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и
формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце
1921—1922 г.

3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация

и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа.
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия
полов.

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,
субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в
деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

3.2.1.7. Наш край в 1914—1922 гг.
3.2.2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.
3.2.2.1. 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 другие
Кронштадтское восстание.

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике
(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР
звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание
роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.
Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение
бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

3.2.2.2. Советский Союз в 1929—1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
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соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.
Кризис снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—
1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы.

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской
политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.
«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ.
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных
территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.

3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых
пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и
первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции.

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом
нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к
традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.

3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло.
Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  коллективной
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безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на
озере Хасан, реке Халхин-Гол.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в
1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии;
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

3.2.2.5. Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч)
3.2.3. Великая Отечественная война (1941—1945)
3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов,
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе
войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета
обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7
ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г.
Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.
Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов.
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда.
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост.
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание
партизанского движения.

3.2.3.2. 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. Разгром окруженных под Сталинградом
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — осенью 1943 г. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над
врагом.

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские
национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории
СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг.

3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь
населения фронту.

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
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производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению
детей.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками.

3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны
(1944 — сентябрь 1945 г.)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания.

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации
репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения.
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский
судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты
мира.

3.2.3.5. Наш край в 1941—1945 гг.
3.2.4. Обобщение.
4. Содержание обучения в 11 классе.
4.1. Всеобщая история. 1945—2022 гг.
4.1.1. 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.

4.1.2. 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).

4.1.2.1. 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.

4.1.2.2. 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.
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Неоконсерватизм. Европейский союз.

4.1.2.3. 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).

4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути
модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики;
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х —
1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с
разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру;
внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству.
Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные
страны (Сингапур, Южная Корея).

4.1.3.2. 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.

4.1.3.3. 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.

128.4.1.4. 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.
Националреформизм. 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.

4.1.5. 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.
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Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение
советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в
странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и
восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене.
Образование СНГ.

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном
мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление
позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм.
Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

4.1.6. 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.

4.1.7. Современный мир.
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
4.1.8. Обобщение.
4.2. История России. 1945—2022 гг.
Введение
4.2.1. СССР в 1945—1991 гг.
4.2.1.1. СССР в 1945—1953 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947).

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна.
План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе
СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

4.2.1.2. 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.
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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-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.

4.2.1.3. 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 другие). 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.
4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).
Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-политической
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сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г.
и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической
и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма
в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое мышление М.С. 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.

4.2.1.5. Наш край в 1945—1991 гг.
4.2.1.6. Обобщение.
4.2.2. Российская Федерация в 1992—2022 гг.
4.2.2.1. Становление новой России (1992—1999).
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.
Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни.
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической
ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация



260
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 средств массовой информации
(далее – 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.

4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В.

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.
Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание
Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение
властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней.
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское
общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные
проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и
продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и
внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации 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 других). 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
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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 Российской Федерации (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 (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.

4.2.2.3. Наш край в 1992—2022 гг.
4.2.3. Итоговое обобщение.
5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего

образования.
5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание
исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и
обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных,
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских
организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность  российской гражданской
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идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам,
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие
сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное
отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания
семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов
России;

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды
искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие
искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к
миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
труда, общественных отношений;

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного
физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и
современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на
протяжении всей жизни;

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность
экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном
мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к
осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания
(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в
известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей
стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя
из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в
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определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные
отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с
учетом позиций и мнений других участников общения).

5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными

процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и

различия;
формулировать и обосновывать выводы;
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,

презентация, реферат, учебный проект и другие);
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в

современном общественном контексте.
5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) —
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о
достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире;
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя

сходство и различие высказываемых оценок;
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излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;
владеть  способами  общения  и  конструктивного  взаимодействия,  в  том  числе

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как

эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по

истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими

членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных

универсальных учебных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения,
последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку
полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,
возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении,
сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку;
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР,
возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией,
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в.;
особенности развития культуры народов СССР (России);

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

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

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

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

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

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

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI
в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других);

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

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

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

5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне
среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений,
которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на
учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что
достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и
всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам
истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов
России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского
общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX —
начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При
планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических
событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с
актуальным историческим материалом урока.

5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

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

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.
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6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.
Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в
современном мире.

5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество.
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»
в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное
развитие.

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.
Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.
5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических

процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять
попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914—1945 гг.

5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое
и культурное развитие России в 1914—1945 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,
школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход
истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и
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человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории

России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные
источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи,
при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—
1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945
гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания
памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории
России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914—
1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или
опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную
позицию.

5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—1945
гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
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зарубежных стран в 1914—1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям;
на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́  е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в 1914—1945 гг.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение
исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́  е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945
гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
человечества в целом 1914—1945 гг.

5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при
работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной

истории 1914—1945 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о
которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и
зарубежных стран 1914—1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории



269
России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,
в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу,
схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; оформлять
результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и
зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории
России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение
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исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать
выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в

подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

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

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и
обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту
исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—
1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений
культуры, ценностных ориентиров.

5.5.11.1. По учебному курсу «История России»:
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
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коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

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

5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество.
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»
в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное
развитие.

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

1914—1945 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг.,
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.
5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.
5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших
событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять
попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1945—2022 гг.

5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,
обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход
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истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и
человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории

России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные
источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи,
при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—
2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022
гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания
памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории
России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную
позицию.

5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому
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признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022
гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности)
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
зарубежных стран в 1945—2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям;
на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́  е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории  родного  края  и  истории  России  в  1945—2022  гг.;  определять  современников
исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение
исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́  е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022
гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
человечества в целом 1945—2022 гг.

5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при
работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной

истории 1945—2022 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о
которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и
зарубежных стран 1945—2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек



274
зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,
в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу,
схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять
результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и
зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме)по истории
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России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать
выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в

подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

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

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и
обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту
исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—
2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений
культуры, ценностных ориентиров.

5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:
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1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы.
Политическая система

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада
Советского Союза.

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России.
Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и
социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь.
Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем.
Специальная военная операция. Место России в современном мире.

5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и
информационное общество.

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический
кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и
умений: указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и
всеобщей истории

1945—2022 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей

истории 1945— 2022 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей

истории 1945— 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других
стран в данный период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1. Введение

1.1 Введение  1  0
Итого по разделу  1
Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны

2.1
Мир накануне
Первой мировой
войны

 1  0

2.2
Первая мировая
война. 1914 – 1918 гг.

 2  0

Итого по разделу  3



277
Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.

3.1

Распад империй и
образование новых
национальных
государств в Европе

 1  0

3.2

Версальско-
Вашингтонская
система
международных
отношений

 1  0

3.3
Страны Европы и
Северной Америки в
1920-е гг.

 6  0

3.4

Страны Азии,
Африки и Латинской
Америки в 1918 –
1930 гг.

 2  0

3.5
Международные
отношения в 1930-е
гг.

 1  0

3.6
Развитие науки и
культуры в 1914 –
1930-х гг.

 2  0

3.7

Повторение и
обобщение по теме
«Мир в 1918 – 1938
гг.»

 1  0

Итого по разделу  14
Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.

4.1
Начало Второй
мировой войны

 2  0

4.2

Коренной перелом.
Окончание и
важнейшие итоги
Второй мировой
войны

 2  0

Итого по разделу  4
Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»

5.1

Повторение и
обобщение по курсу
«Всеобщая история.
1914 – 1945 гг.»

 1  1

Итого по разделу  1
История России. 1914—1945 годы
Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.

1.1 Россия и мир  2  0
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накануне Первой
мировой войны

1.2
Россия в Первой
мировой войне

 2  0

1.3
Российская
революция. Февраль
1917 г.

 1  0

1.4
Российская
революция. Октябрь
1917 г.

 1  0

1.5

Первые
революционные
преобразования
большевиков

 2  0

1.6 Гражданская война  2  0

1.7

Революция и
Гражданская война
на национальных
окраинах

 1  0

1.8
Идеология и культура
в годы Гражданской
войны

 1  0

1.9
Наш край в 1914 –
1922 гг.

 1  0

1.10

Повторение и
обобщение по теме
«Россия в 1914 – 1922
гг.»

 1  1

Итого по разделу  14
Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.

2.1 СССР в 20-е годы  6  0

2.2
«Великий перелом».
Индустриализация

 1  0

2.3
Коллективизация
сельского хозяйства

 1  0

2.4 СССР в 30-е годы  7  0

2.5
Наш край в 1920 –
1930-е гг.

 1  0

2.6

Повторение и
обобщение по
разделу «Советский
Союз в 1920 – 1930-е
гг.»

 1  1

Итого по разделу  17
Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
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3.1
Первый период
войны

 4  0

3.2
Коренной перелом в
ходе войны

 2  0

3.3

«Десять сталинских
ударов» и изгнание
врага с территории
СССР

 1  0

3.4
Наука и культура в
годы войны

 1  0

3.5
Окончание Второй
мировой войны

 4  0

3.6
Наш край в 1941 –
1945 гг.

 1  1

3.7

Повторение и
обобщение по теме
«Великая
Отечественная война
1941 – 1945 гг.»

 1  1

Итого по разделу  14
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  5
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 11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего

Контрольные
работы

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.

1.1

Введение. Мир во
второй половине
XX в. – начале XXI
в.

 1

Итого по разделу  1
Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.

2.1

США и страны
Западной Европы во
второй половине
ХХ – начале XXI вв.

 4  0

2.2

Страны
Центральной и
Восточной Европы
во второй половине
ХХ – начале ХХI в.

 2  0

Итого по разделу  6
Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.

3.1

Страны Азии во
второй половине
ХХ в. – начале ХХI
в.

 4  0

3.2

Страны Ближнего и
Среднего Востока
во второй половине
ХХ в. – начале ХХI
в.

 1  0

3.3

Страны
Тропической и
Южной Африки.
Освобождение от
колониальной
зависимости

 1  0

3.4

Страны Латинской
Америки во второй
половине ХХ –
начале ХХI в.

 1  0

3.5

Повторение и
обобщение по
разделу «Страны
Азии, Африки и
Латинской Америки
во второй половине
ХХ в. - начале XXI
в.»

 1  0

Итого по разделу  8
Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.

4.1 Международные  2  0
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отношения в конце
1940-е – конце
1980-х гг.

4.2
Международные
отношения в 1990-е
– 2023 г.

 2  0

Итого по разделу  4
Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.

5.1

Наука и культура во
второй половине
ХХ в. – начале ХХI
в.

 2  0

5.2
Глобальные
проблемы
современности

 1  0

Итого по разделу  3
Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века»

6.1

Повторение и
обобщение по курсу
«Всеобщая история.
1945 год — начало
XXI века»

 1  1

Итого по разделу  1
История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1. Введение

1.1 Введение  1  0
Итого по разделу  1
Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.

2.1
СССР в
послевоенные годы

 4  0

2.2
СССР в 1953 – 1964
гг.

 7  0

2.3
СССР в 1964 - 1985
гг.

 8  0

2.4
СССР в 1985 – 1991
гг.

 5  0

2.5
Наш край в 1945 –
1991 гг.

 1  0

2.6
Обобщение по теме
«СССР в 1964 –
1991 гг.»

 1  1

Итого по разделу  26
Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.

3.1
Российская
Федерация в 1990-е
гг.

 5  0

3.2 Россия в ХХI веке  10  0

3.3
Наш край в 1992 -
2022 гг.

 1  0

3.4
Повторение и
обобщение по теме

 1  1
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«Российская
Федерация в 1992 –
начале 2020-х гг.»

Итого по разделу  17
Раздел 4. Итоговое обобщение

4.1
Итоговое
обобщение

 1  1

Итого по разделу  1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  4

2.14 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
(базовый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная
область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

2. Пояснительная записка.
2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с
учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при
реализации обязательной части ООП СОО.

2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией
функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей
многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими
людьми на благо человека и общества.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах
и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на
идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к
традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций
и  приоритетов,  выработка  правового  сознания,  политической  культуры,  мотивации  к
предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,
профессиональной;

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю;

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной
программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования;

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать
социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для
самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной
деятельности;

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая
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знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и
общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание
раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие
общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена
общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества
в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире;
различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также
взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского
общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со
следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего
общего образования:

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в
него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных
возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных
видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития
на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов
общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом
социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с
информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности и при выборе профессии;

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском
обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в
Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях
развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное
мышление и участие в социальных практиках.

2.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования
от содержания предшествующего уровня заключается в:

изучении нового теоретического содержания;
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и

разнообразных связях и отношениях;
освоении обучающимися базовых методов социального познания;
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных
ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество
рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в
неделю при 34 учебных неделях.

3. Содержание обучения в 10 классе.
3.1. Человек в обществе.
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции
социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его
особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс,
его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые
последствия.
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе.
Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека.
Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы.
Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека.
Познавательная деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы.
Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии.
Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-
гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного
познания в социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
3.2. Духовная культура.
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.
Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей
современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали.
Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном
обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской
Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные
направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в
информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.
Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры.
Достижения современного российского искусства.

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
3.3. Экономическая жизнь общества.Роль экономики в жизни общества.

Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки.
Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.
Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста.
Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование  рынков.  Рыночный  спрос.  Закон  спроса.  Эластичность  спроса.
Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала,
земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия.
Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в
Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и
безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в
области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества.
Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная
стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка,
прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный
банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые
технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России.
Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага.
Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.
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Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая
система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской
Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация
экономики в Российской Федерации.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг.
Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней
торговли.

4. Содержание обучения в 11 классе.
4.1. Социальная сфера.
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии.

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее
формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской
Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения
социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального
психолога.

4.2. Политическая сфера.
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические

институты. Политическая деятельность.
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической
системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма
правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим.
Типология форм государства.

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в
Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная
служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной
безопасности
в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию
экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое
участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в
политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных
систем.

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Избирательная система Российской Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в

современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права.
Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов
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Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические,
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних.

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых
правоотношений с участием несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков.
Ответственность за налоговые правонарушения.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на
обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и
административная ответственность.

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права
на благоприятную окружающую среду.

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их
рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных
правонарушениях.

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.
5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы
поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:



287
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве,
спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его
защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

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

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

действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка
социально-экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,
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обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин.

5.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в
межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность
овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;

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

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

5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения социальных объектов, явлений и процессов;

определять  цели  познавательной  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их
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достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и
процессах;

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать
соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-
познавательных.

5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

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

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

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

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

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

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

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

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

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

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,

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

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

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства
общения, понимать;
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значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать

конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
5.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и в жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической

деятельности, в межличностных отношениях;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
оценивать приобретенный опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
5.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

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

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

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

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

5.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы

других при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с

позиции другого человека.
5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый

уровень).
5.4.1. Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и
общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса
цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных
проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях
развития  Российской  Федерации;  человеке  как  субъекте  общественных  от-ношений  и
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сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных
условиях; деятельности и ее структуре;

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях;
формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и
импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли
государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти,
механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в
экономической и финансовой сферах.

5.4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм
морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,
«Экономическая жизнь общества».

5.4.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе
достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития
Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и
письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт,
общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность,
социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура,
массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство,
религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический
цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы
долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики,
между-народное разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность,
свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной
действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды
знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых
систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных
структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.

5.4.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать
примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и
элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания;
мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и
рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности
и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и
предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической
сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса;
глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в
современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как
социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального
банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.
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5.4.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы
социального  познания,  в  том  числе  социологические  опросы,  биографический  метод,

социальное  прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.
5.4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе»,

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о
многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах
развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях,
направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа,
включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные
правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный
поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные
выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная
культура», «Экономическая жизнь общества».

5.4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на
полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его
познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

5.4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,
осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать
средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при
изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь
общества».

5.4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о
человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные
суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование
личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в
деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном
развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста;
взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества;
многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и
социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах
социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных
ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях
самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести;
значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии
функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи
в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными
ситуациями, примерами из личного социального опыта.

5.4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании
финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать
информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и
управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых
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услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного
общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности,
научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни
общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень
достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в
источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с
точки зрения социальных норм.

5.4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать
поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая
нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый
уровень).

5.5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье
как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной
политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной
политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов
государственной власти;

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,
правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования
гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных
правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве.

5.5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм
морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера»,
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

5.5.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении
собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия:
социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация,
социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и
брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль,
социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения,
политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура,
политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права,
система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая
ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,
правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная
справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том
числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные
нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в
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современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства,
избирательных
и партийных систем, политических  идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права;
источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды
юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации;
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских
прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и
обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей;
дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности
налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические
правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды
преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

5.5.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы
государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права,
нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества;
права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных
процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической
сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации;
возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных
конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической
ответственности за него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального
контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации;
политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества;
правоохранительных органов;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5.5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального
познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,
политическое прогнозирование.

5.5.6. Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Социальная  сфера»,
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии
российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из
источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы
стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,
выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации».

5.5.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на
полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере,
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в
виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,
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сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

5.5.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных
социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства
информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении
разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных
отношений в Российской Федерации».

5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о
структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве
Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной
мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов;
тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности
коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями
и правовой ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной
структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества;
особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в
современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и
правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты
прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников;
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений
социальной действительности;

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах
национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных
слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном
устройстве
и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном
суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе
государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании
оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и
условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах
уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной
действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

5.5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой
безопасности.

5.5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений,
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам
сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные
оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся
в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с
точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.

5.5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных
знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии
разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и
собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и
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наркомании.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Человек в обществе

1.1
Общество и
общественные
отношения

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.2
Информационное
общество и массовые
коммуникации

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.3
Развитие общества.
Глобализация и ее
противоречия

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.4
Становление личности в
процессе социализации

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.5 Деятельность человека  2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.6
Познавательная
деятельность человека.
Научное познание

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.7

Повторительно-
обобщающий урок по
разделу «Человек в
обществе»

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  18
Раздел 2. Духовная культура

2.1 Культура и ее формы  3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.2
Категории и принципы
морали в жизни человека
и развитии общества

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.3 Наука и образование  4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.4 Религия  2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.5 Искусство  2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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2.6

Повторительно-
обобщающий урок по
разделу «Духовная
культура»

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  16
Раздел 3. Экономическая жизнь общества

3.1
Экономика — основа
жизнедеятельности
общества

 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.2
Рыночные отношения в
экономике

 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.3
Экономическая
деятельность

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.4 Экономика предприятия  4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.5
Финансовый рынок и
финансовые институты

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.6 Экономика и государство  3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.7 Мировая экономика  2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.8

Повторительно-
обобщающий урок по
разделу «Экономическая
жизнь общества»

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  28
Итоговое повторение,
представление результатов
проектно-исследовательской
деятельности

 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
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 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Социальная сфера

1.1
Социальная структура
общества

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.2

Социальное
положение личности в
обществе и пути его
изменения

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.3
Семья и семейные
ценности

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.4
Этнические общности
и нации

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.5
Социальные нормы и
социальный контроль

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.6 Социальный конфликт  2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

1.7

Повторительно-
обобщающий урок по
разделу «Социальная
сфера»

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

Итого по разделу  14
Раздел 2. Политическая сфера

2.1
Политическая власть и
политические
отношения

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.2

Политическая система.
Государство —
основной институт
политической системы

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.3

Государство
Российская
Федерация.
Государственное
управление в
Российской
Федерации

 4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.4
Политическая
культура общества и

 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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личности.Политическа
я идеология

62

2.5
Политический процесс
и его участники

 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.6
Избирательная
система

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.7
Политические элиты и
политическое
лидерство

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

2.8

Повторительно-
обобщающий урок по
разделу
«Политическая сфера»

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

Итого по разделу  20
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации

3.1
Система права.
Правовые отношения.
Правонарушения

 4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

3.2

Конституционные
права, свободы и
обязанности человека и
гражданина в
Российской Федерации

 4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

3.3

Правовое
регулирование
гражданских, семейных,
трудовых
правоотношений

 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

3.4

Правовое
регулирование
налоговых,
образовательных,
административных,
уголовных правовых
отношений,
экологическое
законодательство

 8
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

3.5

Основные принципы
конституционного,
арбитражного,
гражданского,
административного,
уголовного процессов

 4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

3.6
Повторительно-
обобщающий урок по

 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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разделу «Правовое
регулирование
общественных
отношений в
Российской Федерации»

Итого по разделу  28
Итоговое повторение,
представление результатов
проектно-
исследовательской
деятельности

 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cf
62

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0

2.15 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Обществознание» (углублённый уровень).
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»

(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее
соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по обществознанию.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
обществознания, характеристику психологических предпосылок к его изучению
обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,
к определению планируемых результатов.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего
образования.

4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год
обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного
предмета «Обществознание» (Концепция преподавания учебного предмета
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом
федеральной программы воспитания. Федеральная рабочая программа по
обществознанию углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных
рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования и
ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральной
рабочей программе по обществознанию базового уровня.

5.2. Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации
школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и
обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации
старших подростков, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду
и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими
людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.

5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических
знаний, традиционные ценности российского общества, представленные на базовом
уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу
уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных
процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов
содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения
людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях
жизни.

5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне
предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное
и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о
деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их
регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на
базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии
связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов,
связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными
науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В
основу отбора и построения учебного содержания положен принцип
многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы
различных социальных наук.

5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий
для развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения
различных видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными,
так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли
массовых коммуникаций.

5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную
деятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на
цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные
данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций.

5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение
обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности,
характерной для высшего образования.

5.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного
социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и
социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне
обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно
значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности
профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие
программы высшего образования.

5.9. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня
являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и
моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней
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юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления,
функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в
различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для
предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного
общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов,
человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и
регулирование общественных отношений;

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из
разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для
решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения
типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях
осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с
государственными органами, финансовыми организациями;

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты
(способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной
методологии;

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для
освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности
задач, реализации личностного потенциала;

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора,
поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего
образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.

5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа - часов: в 10
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).

6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах
одного раздела может варьироваться.

6.1. Социальные науки и их особенности.
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.
Социальные науки в системе научного знания. Место философии в

системе обществознания. Философия и наука.
Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие

естествознания и обществознания. Особенности наук,
изучающих общество и человека.

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.
6.2. Введение в философию.
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и
общества. Понятие
«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии

общества. Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции,
особенности развития.

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики.
Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых
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коммуникаций на развитие общества и человека.

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса.
Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость
глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и
человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.
Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность
человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к
познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека.

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии
личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и
обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное,
политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и
стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое
и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и
недостоверной информации.

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации
личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности.

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира.
Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина.
Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его
специфика и роль. Формы рационального  познания.  Мышление  и  язык.  Смысл  и
значение  языковых  выражений.
Рассуждения
и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент,
практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в
рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы
рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность,
объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни
научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция
научного знания. Междисциплинарные научные исследования.

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как
творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели.
Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного
наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная
культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое
понимание. Влияние религии на развитие культуры.

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

Художественная культура.
Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе.

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

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.
Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного
поведения.

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



304
Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с
философией.
6.3. Введение в социальную психологию.
Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер
социальной психологии.

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.
Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль.
Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как
объект социальной психологии.

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в
социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые
движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах.
Феномен психологии масс, «эффект толпы».

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня
развития.
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость.

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое
манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в
группах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая
дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах.

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное
поведение. Общение  как  объект  социальнопсихологических  исследований.
Функции  общения.

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в
информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в
общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Особенности профессиональной деятельности социального психолога.

Психологическое образование.
6.4. Введение в экономическую науку.
Экономика как наука, этапы и основные направления её развития.

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки
среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность
ресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность.

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность.
Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство.
Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей.
Типы экономических систем.

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,
государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и
экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая
свобода и социальная ответственность субъектов экономики.

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное
ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение,
величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность
спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и
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товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная
цена.

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика
Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного
регулирования экономики.

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок
капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование.
Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица.
Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации.
Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в
Российской Федерации.

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения
проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики
в Российской Федерации.

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы
предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий.
Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и
прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные
издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка
фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная
стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента.
Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика
импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк
Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и
денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их
виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые
технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная
политика. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды,
социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской
Федерации.

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные
блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага).
Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления
общественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное
регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние
эффекты.

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.
Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства.
Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы
налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование.
Фискальная политика государства.

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные
макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый
внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП.
Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного
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экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития
экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических
колебаний и долгосрочного экономического роста.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.
Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное
регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование.
Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной
деятельности в экономической сфере.

7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах
одного раздела может варьироваться.

7.1. Введение в социологию.
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции.

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный
анализ общества в социологии.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и
их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как
этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие
современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные
основы национальной политики в Российской Федерации.

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические
характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в
современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.
Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в
информационном обществе.

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные
семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и
профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль
и значение непрерывного образования в информационном обществе. Система
образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской
Федерации.

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека.
Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в
Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в
Российской Федерации.

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

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности
повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её
формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные
(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их
разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение,
его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для
общества.
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Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое
образование.
7.2. Введение в политологию.
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.
Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды.

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в
политике.

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции
политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти.
Политические институты современного общества.

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования
политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая
коммуникация. Политическая система современного российского общества.

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства.
Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим.
Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы
современной демократии.

Институты государственной власти. Институт главы государства.
Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий.

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное
самоуправление в Российской Федерации.

Институт исполнительной власти.
Институты судопроизводства и охраны правопорядка.
Институт государственного управления. Основные функциии направления

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.
Институты   представительства   социальных   интересов.   Гражданское
общество.

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и
функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в
Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе
демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).

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

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера.
Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические
идеологии.

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический
выбор. Политическое участие.

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических
процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль
средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политической
коммуникации.

Современный этап политического развития России. Особенности
профессиональной деятельности политолога.



308
Политологическое образование.
7.3. Введение в правоведение.
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и
виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный
договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое
государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности
механизма современного государства.

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и

процессуальное, национальное и международное право.
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.
Понятие  и  признаки  правоотношений.  Субъекты  правоотношений,  их
виды.

Правоспособность
и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты.

Толкование права. Правомерное поведение и правонарушение.
Виды правонарушений, состав правонарушения.

Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической
ответственности.

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской
Федерации.

Основы конституционного строя Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство

как политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие,
принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по
правам ребёнка при Президенте Российской Федерации.

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская
обязанность и альтернативная гражданская служба.

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов
Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской
Федерации.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания,
полномочия и функции.

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок
формирования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы
исполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской
Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное
судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации.
Конституционные основы деятельности правоохранительных органов Российской
Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система,
порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного
самоуправления в России.

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые
отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические
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лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.
Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки.
Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание,
наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты
интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей.
Гражданскоправовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-
правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения
брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и
обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства,
отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление.
Опека и попечительство. Приёмная семья.

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда.
Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового
договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой
распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды
трудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в
Российской Федерации.

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные
правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие
требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.

Административное право, его источники. Субъекты административного права.
Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в
системе государственной службы. Административное правонарушение и
административная ответственность, виды наказаний в административном праве.
Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и
охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические
правонарушения. Способы защиты экологических прав.

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

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления.
Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве.
Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и
крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

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

Арбитражный процесс. Административный процесс.
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей.

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты
международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы
международного гуманитарного права.

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

8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне
среднего общего образования.

8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего
общего образования отражают готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности.

8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и
правопорядка; принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих
гуманистических  и

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;

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

организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического
поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе

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

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда

физическому и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной социально направленной деятельности, способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы;

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к
учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

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

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

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

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении
всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися
программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть
уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
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ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

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

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

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

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

8.4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего
образования у обучающегося  будут  сформированы  познавательные
универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,
рассматривать её разносторонне;

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения,
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять
критерии типологизации;

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных
явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;

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

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её
целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий
деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных,
жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.

8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки
разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания,
включая специфические методы социального познания;

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

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

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

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и
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актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии
решения;

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

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

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

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

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

8.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах
общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах
социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск,
анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации,
включая статистические
данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие
правовым и моральноэтическим нормам;

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

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

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

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно

вести диалог, учитывать разные точки зрения;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.
8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации

как часть регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в
жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения;

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

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

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

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности: понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

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

8.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,
принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их
снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов
деятельности; признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10

класса обучающийся будет:
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической

науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных
направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и
преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных
наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и
процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких
вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и
многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики,
роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной
деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации
формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных
конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической
теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность,
типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели
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экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое
содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в
процессе общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на
укрепление и развитие социальных институтов российского общества, в том числе
поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней
торговли, налоговой системы, финансовых рынков;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений,
включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование,
доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины;
методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных
оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и
достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и
использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования
финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях
применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы
обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей,
формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы
мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности
социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур,
современные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования
экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы,
финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе
социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих
тенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса,
противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия средств
массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и
стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп
на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин
возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной
ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего
бизнеса,
причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной
справедливости в условиях рыночной экономики;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя
источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности
сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно
исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической и
экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и
прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь
анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания,
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самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при
решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать
примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности,
модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии»,
«Основы социальной психологии»,
«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций
на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением,
распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении
достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией,
возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе
рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере,
практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих
экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного
поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми
технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и
гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно
заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,
рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы
социальной психологии», «Основы экономической науки»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в
высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение
самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать
гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в
направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной
психологией и экономической наукой.

8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11
класса обучающийся будет:

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания
о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и
роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной
действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости
комплексного подхода к изучению социальных явлений
и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие
вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная
мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её
социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное
поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса,
субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы
политической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и
государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы
конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов
власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и
местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых
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коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления,
институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных
организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права,
включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака,
материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии
различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе
общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на
укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и
элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных
конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской
Федерации;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений,
включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое
наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как
нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ,

системный, институциональный, социально
психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический,
сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях
жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в
том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных
социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности
политических партий и общественно-политических движений, в противодействии
политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений,
формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства, виды политических институтов, типы политических
партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых
норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений,
виды юридической ответственности;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе
социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных
процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения
традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов,
причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль
политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль
средств массовой информации в формировании политической культуры личности,
трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых
институтов, соотношение права и закона;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя
источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с
привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации
по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с
опорой на полученные из различных источников знания учебноисследовательскую,
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проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической,
правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и
прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно
исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;

уметь  анализировать  и  оценивать  собственный  социальный  опыт,  включая
опыт

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия,
выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и
разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп,
социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование,
средства массовой информации, религия),
с деятельностью различных политических институтов современного общества,
политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим
выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом
процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии,
осознанным выбором правомерных моделей поведения;

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»,
включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного
мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе
образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой
информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении,
структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических
нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в
демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании,
влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав
человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты
интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда
несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой
обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса,
развитии правовой культуры;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и
гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно
заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,
рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы
политологии», «Основы правоведения»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в
высшей школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение
самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать
гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в
направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной
подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога,
юриста.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС
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№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Прак
тичес
кие
работ
ы

Раздел 1. Социальные науки и их особенности

1.1

Социальные науки в системе
научного знания.
Особенности социального
познания

 4 -

Итого по разделу  4 1
Раздел 2. Введение в философию

2.1
Общество как система.
Динамика и многообразие
процессов развития общества

 4

2.2
Общественный прогресс.
Процессы глобализации

 4

2.3
Сущность человека.
Духовное и материальное в
человеке

 2

2.4
Сознание. Массовое сознание
и его особенности

 3

2.5
Деятельность как способ
существования людей

 2

2.6
Теория познания. Истина и её
критерии

 4

2.7
Научное знание и его
характерные черты

 4

2.8
Духовная жизнь человека и
общества

 6

2.9
Направления духовной
деятельности. Формы
духовной культуры

 4

2.10 Этика и этические нормы  3

2.11
Представление результатов
проектно-исследовательской
деятельности

 1

2.12
Повторительно-обобщающие
уроки по разделу «Введение
в философию»

 3

Итого по разделу  40 3 7
Раздел 3. Введение в социальную психологию

3.1
Социальная психология как
наука

 2
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3.2
Общество и личность в
социальной психологии

 5

3.3
Социальная психология
групп

 6

3.4
Общение и социальное
взаимодействие

 6

3.5

Психологическое
образование и
профессиональная
деятельность социального
психолога

 2

3.6
Представление результатов
проектно-исследовательской
деятельности

 2

3.7
Повторительно-обобщающие
уроки по разделу «Введение
в социальную психологию»

 1

Итого по разделу  24 1 2
Раздел 4. Введение в экономическую науку

4.1
Экономика как наука и сфера
деятельности человека

 4

4.2
Экономическая деятельность
и её субъекты

 6

4.3 Институт рынка  6
4.4 Рынки и ресурсы  6

4.5
Институт
предпринимательства

 4

4.6 Фирмы в экономике  4
4.7 Финансовые институты  8
4.8 Государство в экономике  9

4.9
Основные
макроэкономические
показатели

 6

4.10 Международная экономика  6

4.11
Представление результатов
проектно-исследовательской
деятельности

 2

4.12
Повторительно-обобщающие
уроки по разделу «Введение
в экономическую науку»

 2

Итого по разделу  63 2 4
Итоговое повторение  5
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 136  9,5  14
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 11 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Практически
е работы

Раздел 1. Введение в социологию
1.1 Социология как наука  2

1.2
Социальная структура и
социальная стратификация

 3

1.3
Субъекты общественных
отношений

 6

1.4
Социальные институты
семьи, образования,
религии, СМИ

 6

1.5
Положение личности в
обществе

 9

1.6

Социологическое
образование и
профессиональная
деятельность социолога

 2

1.7

Представление результатов
проектно-
исследовательской
деятельности

 2

1.8

Повторительно-
обобщающие уроки по
разделу «Введение в
социологию»

 2

Итого по разделу  32 1 1
Раздел 2. Введение в политологию
2.1 Политология как наука  2
2.2 Политика и общество  4

2.3

Политическая власть.
Политическая система. Роль
государства в политической
системе

 5

2.4
Институты государственной
власти в Российской
Федерации

 6

2.5

Институты
представительства
социальных интересов в
Российской Федерации

 4

2.6
Политическая культура и
политическое сознание

 3

2.7 Политический процесс  4

2.8

Политологическое
образование и
профессиональная
деятельность политолога

 2

2.9
Представление результатов
проектно-исследовательской

 2
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деятельности

2.10

Повторительно-
обобщающие уроки по
разделу «Введение в
политологию»

 2

Итого по разделу  33 2 2
Раздел 3. Введение в правоведение

3.1
Юридическая наука: этапы и
основные направления
развития

 2

3.2
Право как социальный
институт. Система права

 4

3.3
Связь права и государства.
Правотворчество и
законотворчество

 4

3.4

Правовая культура.
Правоотношения и
правонарушения.
Юридическая
ответственность

 6

3.5
Основы конституционного
права

 2

3.6

Права, свободы и
обязанности человека и
гражданина в Российской
Федерации

 5

3.7

Конституционно-правовой
статус России как
федеративного государства.
Органы власти в Российской
Федерации

 4

3.8
Основные отрасли частного
права

 10

3.9
Основные отрасли
публичного права

 8

3.10
Основные отрасли
процессуального права

 7

3.11 Международное право  2

3.12
Юридическое образование и
профессиональная
деятельность юриста

 2

3.13
Представление результатов
проектно-исследовательской
деятельности

 2

3.14

Повторительно-
обобщающие уроки по
разделу «Введение в
правоведение»

 2

Итого по разделу  61 2 6
Итоговое повторение  10
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

 136  5  9



323

2.16 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»
(базовый уровень).
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии,
география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по географии.

2. Пояснительная записка.
2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному
применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего
образования.

2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития
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обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и
темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета
для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности
обучающихся.

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных
систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной
деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт
возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности —
способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

2.4. География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу
интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.

2.5. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у
обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами,
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность,
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко
представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических,
межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических,
геоэкологических событий и процессов.

2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части
мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и
формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,
завершение формирования основ географической культуры;

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,
направленных на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей
устойчивого развития.

2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается
преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том
числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.

2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному
часу в неделю в 10 и 11 классах.

3. Содержание обучения географии в 10 классе.
3.1. География как наука.
3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы.

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в
разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических
исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как
результат географических исследований.

3.1.2. Географическая  культура.  Элементы  географической  культуры:  географическая
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картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей
разных профессий.

3.2. Природопользование и геоэкология.
3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям
территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.

3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и
культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников
географической информации».

3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,
климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.
«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из
объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с
опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или)
загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).

3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.
Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими
ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы
их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причины и
распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических,
минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)
по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран
отдельными видами природных ресурсов».

3.3. Современная политическая карта.
3.3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на

ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги
геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как
евразийского и приарктического государства.

3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их
выделения. Формы правления государства и государственного устройства.

3.4. Население мира.
3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика

её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным
уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис,
старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов
воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по
численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору
обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным
типом воспроизводства населения».

3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира.
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического
развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности
их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные
районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе
географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и
цивилизации Востока.
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Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных

типов  воспроизводства  населения   на   основе  анализа   половозрастных  пирамид»,
«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа
различных источников географической информации».

3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и
факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности
населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения:
типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-
экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и
сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».

3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность
экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели,
характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный
показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в
отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».

3.5. Мировое хозяйство.
3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы
размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,
территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное
географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия
формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её
формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в
международном географическом разделении труда.

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и
постиндустриальных стран».

3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.
Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство
стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в
глобализации мировой экономики.

3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и
угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход».
География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,
экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти.
Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция»,
«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового
производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства
электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»
энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов
электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной
металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.
Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место
России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры
продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-
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производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза.
Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной
промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения
объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли.
Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных
продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из
главных экспортёров зерновых культур.

Животноводство.  Ведущие  экспортёры  и  импортёры  продукции  животноводства.
Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.
Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры
продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные
узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и
факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.

4. Содержание обучения географии в 11 классе.
4.1. Регионы и страны.
4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.
Геополитические проблемы региона.

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран
различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической
информации (по выбору учителя)».

4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия,
Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая
характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на
примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов
продукции».

4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая
экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала,
населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на
примере США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства
Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».

4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная
Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика.
Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические
и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского
хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».
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4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства.
Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной
специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных
ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.
Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей
России в новых экономических условиях».

4.2. Глобальные проблемы человечества.
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её
возникновения.

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием
природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных
климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и
энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества,
проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия.
Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста
городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем
народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством
и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,
идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем
человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия
России в их решении».

5. Планируемые результаты освоения географии.
5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том
числе
в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
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2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования

элементов географической и экологической культуры;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда,
общественных отношений;

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

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

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

5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

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

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного
поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

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

7) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) экологического воспитания:
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем и географических особенностей их проявления;

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,
универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные
действия.

5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть универсальных учебных познавательных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены
с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации
географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
разрабатывать  план  решения  географической  задачи  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом

предложенной географической задачи;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих

географические аспекты.
5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть универсальных учебных познавательных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических географических задач, применению различных методов познания природных,
социально-экономических
и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных

ситуациях;
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её

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

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть универсальных учебных познавательных действий:
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выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их
решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм
представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных
вопросов с использованием языковых средств.

5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности
как часть универсальных учебных коммуникативных действий:

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы;

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

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

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

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

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

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части

универсальных учебных регулятивных действий:
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
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5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий

сформированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как

части универсальных учебных регулятивных действий:
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу

10 класса должны отражать:
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в
пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами
правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и
транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных
ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их
проявления
в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для
определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП,
промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства
в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию,
урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием
источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных,
индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности
минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников
географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям
географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-
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экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям
относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников
географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе
между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной
деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и
противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием
отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-
географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис,
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и
развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,
мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция»,
«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития,
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные
системы, адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической
информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения
практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для
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изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

использовать различные источники географической информации для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных
социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять
особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства
населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и
качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой
структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших
социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в
том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития
основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры,
изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания
парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях
проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах
выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате
природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном
уровне.

5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу
11 класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран
в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать
географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения
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географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран;
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития,
специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных
регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам
воспроизводства населения с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения,
природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства
изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной
Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических
понятий:применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта,
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,
федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые
индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,
международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,
международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой
экономики
и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое
развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и
выводы по результатам наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития,
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные
системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и
отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в
них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с
использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы
познания для решения практико-ориентированных задач;
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7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для
изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем
человечества и их проявления на территории (в том числе в России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных
стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях
развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

использовать различные источники географической информации для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять
географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том
числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве
жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических
факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в
различных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-
экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и
социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего
поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные
преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и
социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных
экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения
глобальных проблем.

2.17 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее
соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
физической культуре.

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры,
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов
и к структуре тематического планирования.

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.
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4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

5. Пояснительная записка.
5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования (далее ФГОС СОО), а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся,  представленной  в  Примерной  федеральной  программе  воспитания
для общеобразовательных организаций.

5.2. Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных
организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и
раскрывает их реализацию через конкретное содержание.

5.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,
умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и
сохранения активного творческого долголетия.

5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся
реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к
совершенствованию содержания школьного образования, внедрение новых методик и технологий
в учебно-воспитательный процесс.

5.5. При формировании основ программы по физической культуре использовались
прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций,
определяющих современное развитие отечественной системы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской
Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и
патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы
становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в
культурную и общественную жизнь страны;

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития
и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая
учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в
обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура»,
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа
жизни.

5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре
сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в
качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья,
повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно
важных физических качеств.

5.7. Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение
полного курса обучения школьников в области физической культуры.

5.8. Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по
физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с
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формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении
практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии
с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей
учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре
по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и
функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности,
защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности
становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и
работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к
труду и обороне».

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и
прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт
индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности,
совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого
направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в
структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий
кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и
физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной
социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной
сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека,
воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических
результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным
ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного
взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности,
стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.

5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её
планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной
личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной
природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной
организации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её
базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое
совершенствование).

5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей
личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется
системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое
совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики,
лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки19), спортивных игр,
плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании
ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного
опыта.

Вариативные  модули  объединены  в  программе  по  физической  культуре  модулем
«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной
организацией на основе Федеральной модульной программы по физической культуре для
общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных

19 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо другим
зимним видом спорта, либо видом спорта из Федеральной модульной программы по физической
культуре.
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модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в
соревновательную деятельность.

5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями
физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов
спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в
помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное
наполнение модуля «Базовая физическая подготовка».

5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа:
в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число
часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, - 68 часов: в
10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

5.13. Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль «Базовая
физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с
организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах,
находящихся в муниципальной и региональной собственности.

5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных
условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания
разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему
«Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и
материальной базы по решению местных органов управления образованием.

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Знания о физической культуре.
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как

социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная,
национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и
деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием
физической природы человека.

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе,
основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-
ориентированная, соревновательно-достиженческая).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа
прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду
и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской
Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в
современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации.
Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях
физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая
ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с
занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных
систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.

6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга.

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни
современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды
активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий
оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и
содержательного наполнения.
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Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния
организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев
оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной
тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных
процедур.

6.3. Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики

как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения
мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером.

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания
и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной
тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в
условиях игровой и учебной деятельности.

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии,
способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение
правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях
игровой и учебной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с
места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в
условиях игровой и учебной деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная
подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на
боку, прыжки в воду вниз ногами.

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая
подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и
вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. Знания о физической культуре.
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных
этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье
современного человека.

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.
Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической
культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание
организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и
профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе
занятий оздоровительной физической культурой.

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение
занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных
периодах.

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической
культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики
травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.



341
Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.
7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни.

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения,
характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика
Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой,
синхрогимнастика по методу «Ключ»).

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и
проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм
человека.

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению
требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её
тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных
тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности
по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической
нагрузки.

7.3. Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как
современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации.
Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной
организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в
условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в
условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в
условиях учебной и игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические
единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной
двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий.
Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного
разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая
подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и
вариативных условиях. Физическая подготовка
к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств
базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,
национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая
подготовка».

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы
общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного
тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и
других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических
снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя
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и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди,
из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и
спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с
дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты).
Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с
дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на
спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным
мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о
гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом.
Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с
ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых
предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному
сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся,
летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача
теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с
ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с
максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки
на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с
преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и
подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта,
выполняемые с максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной
и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и
субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми
(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным
мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся).
Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с
предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении
пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность
дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),
выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление
мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,
выкруты гимнастической палки).

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры.
Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава
(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба.
Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения
для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски
теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега.
Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега.
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на
точность отталкивания и приземления.
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Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой
перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног,
отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до
посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание
туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с
гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,
подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений,
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической
гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для
сохранения равновесия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в
режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений
тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха
(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме
непрерывного и интервального методов.

Модуль «Лёгкая атлетика».
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в
разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе.
Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с
дополнительным отягощением в режиме «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на
месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки
в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением
направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с
препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с
набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы
силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с
опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной
скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в
многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,
эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и
«Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта».
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,
«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через
«ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без
опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег
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(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с
максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с
ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на
одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча
двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд,
назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением
на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и
обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360.
Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным
отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки
с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой
и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся
интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в
режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом
времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад).
Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по
гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой
движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей
(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся
по команде скоростью и направлением передвижения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,
хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения.
Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления
движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и
360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге,
между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.
Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями,
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением
на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной
опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с
дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с
максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме
непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной
интенсивности.

8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне
среднего общего образования.

8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и



345
демократических ценностей;

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

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

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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности;

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых

действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

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

8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать

риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

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

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

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и
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задачи, допускающие альтернативные решения.

8.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий:

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

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

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

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
8.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний;
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов,  и



348
возможностей каждого члена коллектива;

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

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

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

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

8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;
ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в
разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической
культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации,
возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и
функциональных возможностей.

8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых
мероприятий и спортивных соревнований;

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния
организма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных
занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать
содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение
физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».

8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;
выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в
физическом развитии и физическом совершенствовании;

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании
кондиционной тренировки;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в
условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из
освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств,
результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».

8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной
тренировкой;

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;
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выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания
первой помощи.

8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и
функциональной активности основных психических процессов;

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью
восстановления организма после умственных и физических нагрузок;

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных
требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические
нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.

8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;
выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и
потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств,
выполнять их во взаимодействии с партнёром;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта,
выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол,
баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств,
демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».

9. Учебный предмет «Физическая культура». Модули по видам спорта.
9.1. Модуль «Самбо».
9.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо».
Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и
методов обучения по различным видам спорта.

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и одним из
универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система самозащиты
имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важнейшую роль
обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизни занимающихся. Самбо, как
система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая
базируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре
и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет
способствовать их патриотическому и духовному развитию.

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья
школьников, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая
их функциональный уровень.

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у
обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует развитию личностных качеств
обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность сохранения
здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение
самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты и профилактики
травматизма.

9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно
необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,



350
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с
использованием средств самбо.

9.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо;

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а также умения
применять его в различных условиях;

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в процессе
укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному
поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых
условиях и в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с
общеразвивающей и корригирующей направленностью;

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том
числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к
предмету «Физическая культура»;

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической
культурой и спортом средствами самбо;

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в общеобразовательных
организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к
занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.1.4. Место и роль модуля «Самбо».
Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре»,
«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке
юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие
представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения
применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий,
системы движений, технических приемов и разнообразные способы их выполнения, а также
безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в
бытовых условиях и в критических ситуациях.

9.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учётом
возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной  организацией,  включающей,  в  частности,  учебные  модули  по  выбору
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 10-11 классах – 68 часов).

9.1.6. Содержание модуля «Самбо».
1) Знания о самбо.
Современный этап развития самбо в России за рубежом.
Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо.
Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов

самбистов.
Роль основных организации, федерации (международные, российские), осуществляющих

управление самбо в развитии вида спорта.
Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо).
Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных личностей.
Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные

обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов и определений по самбо.
Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных

возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых
самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо на формирование положительных
качеств личности человека.

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль).
Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного

самбо и его значение.
Антидопинговые правила и программы в самбо.
Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях.
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности.
Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при занятиях

самбо.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по самбо в качестве

зрителя или болельщика.
Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и

самостоятельное проведение занятий по самбо.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное
сбалансированное питание самбиста.

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо. Правила
ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или
помощника судьи.

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их предупреждению.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов самбо.

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Антидопинговое поведение.

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо.
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3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста:
общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах из

других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые,

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы
баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с учетом специализации самбо, основные
соревновательные упражнения.

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных
технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах).

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при падении
на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком, в
том числе в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность
приземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом
покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала).

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения.
Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок захватом

ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, бросок
передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки через голову упором
голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги.

Технические действия самбо в положении лёжа:
варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку

через бедро;
узел плеча ногой от удержания сбоку;
рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);
рычаг локтя захватом руки между ног;
ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников.
Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов в стойке и

положении лёжа:
от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота одежды;
от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, отворотов одежды,

ног;
от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;
от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом –

спереди, сзади, сбоку;
Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты
9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения.
9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его
защите на примере роли, традиций и развития самбо в современном обществе, в Российской
Федерации, в регионе;

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта
самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через достижения
великих спортсменов на мировых аренах спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов,
проявленные в период боевых действий;

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к
физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры;
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толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать

взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
учебной, бытовой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,
бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами самбо;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и
общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую
помощь.

9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную
деятельность по самбо;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной,
бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других
участников деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской
практики с учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций,
движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных
самбистов, тренеров, научных деятелей и функционеров, принесших славу российскому и
мировому самбо;

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций
(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо;

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в официальный
календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный);

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств,
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств,
а также его прикладное значение;

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо,
составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных
действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в
учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после
физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста;
составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с учетом их

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной
направленности;

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств
самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и
навыки технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность;
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знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения

упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки при
выполнении упражнений;

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и
тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях;

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные
умения и навыки технических и тактических действий самбиста;

демонстрация технических действий по самбо и самозащите;
осуществление соревновательной деятельности в соответствии с официальными правилами

самбо и судейской практики;
определение признаков положительного влияния занятий самбо на укрепление здоровья,

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание правил

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и
самбо в частности;

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика
основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих
результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального
и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».

9.2. Модуль «Гандбол».
9.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол».
Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения.

Гандбол является эффективным средством физического воспитания и содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,
укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в гандболе,
связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями
и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное
развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и
двигательных навыков.

9.2.2. Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола.

9.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной

активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие  основных  физических  качеств  и  повышение  функциональных  возможностей  их
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организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в
частности;

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в процессе
укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в
области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития
личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами вида спорта «гандбол»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола;

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный
интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в
соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол».
Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных
соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа).

9.2.6. Содержание модуля «Гандбол».
1) Знания о гандболе.
История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации, в регионе.

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны на Чемпионатах Европы, мировых
первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные
организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление гандболом,
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их роль и основные функции.

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований
(международных, всероссийских, региональных).

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название и методика
выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов.

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных
возможностей основных систем организма и развития физических качеств.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в
гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье
формирующие факторы и средства.

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека и
его здоровье.

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы
гандболистов и мероприятия по их предупреждении.

2) Способы самостоятельной деятельности.
Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развития

определённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка нагрузки.
Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и

самостоятельное проведение занятий по гандболу.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное
сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья».

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом.
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, изученных

на уровне основного общего образования.
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки и технические

действия гандболиста:
общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах из

других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола,
футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные
упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие),
двусторонние игры.

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,
необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в
прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной
вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками.

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении.
Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта, с отскоком от площадки. Ведение мяча
с переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной.
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Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. Сверху и

сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном
туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной
рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к
нападающему). Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при
броске в опорном положении, при броске в прыжке.

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног,
скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока.

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча.
Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в
воротах (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции в площади вратаря (показать выход
вперёд - остаться на месте).

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика
обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде,
быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению.

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.
Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.
Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.
9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его
защите на примере роли, традиций и развития гандбола в современном обществе, в Российской
Федерации, в регионе;

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных
гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и
зарубежных гандбольных клубов;

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к
физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской
практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,
игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной, спортивной и
общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую
помощь.

9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную
деятельность по гандболу;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с
учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических
норм, норм информационной безопасности.

9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного
движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных
гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу;

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций и федераций
(международные, российские), осуществляющих управление гандболом;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь
соревнований (международных, всероссийских, региональных);

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу,
составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных
действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в
учебной
и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после
физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста;
составление,  подбор  и  выполнение  упражнений  с  учетом  их  классификации  для

составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;
использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и
навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность;

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения
упражнения для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки
при выполнении упражнений;

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов
гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и
соревнованиях;

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в гандболе,
тактических комбинаций при различных игровых ситуациях;

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные
умения и навыки технических и тактических действий гандболиста;

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники
выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных
тактических действий;

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол,
судейской практики;

определение признаков положительного влияния занятий гандболом на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма;

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил
оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и
гандболом в частности;

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

проведение  тестирования  уровня  физической  подготовленности   гандболистов,
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характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья,
сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий;

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической
и тактической подготовленности игроков в гандбол;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального
и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.

9.3. Модуль «Дзюдо».
9.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо».
Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего образования

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и
методов обучения по различным видам спорта.

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,
укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие
двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических
упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине,
взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке,
развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также
достичь высокого внутреннего духовного развития.

9.3.2. Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств входящих в термин
«Дзюдо» (олимпийское, КАТА, КАТА-группа).

9.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной

активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в
частности;

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его возможностях и
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области
физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную
функциональную направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
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учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо;

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные
клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо».
Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных
соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

9.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом
возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа).

9.3.6. Содержание модуля «Дзюдо».
1) Знания о дзюдо.
История развития современной дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе.
Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные,

российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их история и традиции.
Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и тренеры.

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских,
региональных).

Требования безопасности при организации занятий дзюдо.
Характерные травмы в борьбе дзюдо и мероприятия по их предупреждению.
Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.
Словарь терминов, глоссарий и определений по дзюдо.
Правила соревнований по дзюдо.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве

зрителя, болельщика (фаната).
Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и

самостоятельное проведение занятий по дзюдо.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
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Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо.

Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем и оборудованием.
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Антидопинговое поведение.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и

тактических действий борца-дзюдоиста.
Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного

общего образования.
Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые,

удушающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием,
перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием,
перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также
другие приёмы в партере из арсенала дзюдо. Связки и комбинации технических действий в
партере.

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно
классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) - КЮ и ДАН, защиты и
контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-
группы. Связки и комбинации технических действий в стойке.

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика
поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза,
вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов).

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с
элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности.

9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через
достижения национальной сборной команды страны по дзюдо;

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и
других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),
готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития дзюдо в
современном обществе;

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры средствами дзюдо;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций
регионального, всероссийского и мирового уровней по дзюдо, отечественных и зарубежных
борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими  людьми  (сверстниками,  взрослыми,  педагогами,  взрослыми),  достигать  в  нём
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на
принципах доброжелательности и взаимопомощи;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по дзюдо;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
средствами дзюдо.

9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и
соревновательную деятельность по дзюдо;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в
информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо в
мире, в Российской Федерации, в регионе;

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций
(международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо;

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и
неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на
международной арене;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь
соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения
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соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий по борьбе дзюдо и её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп
и категорий участников;

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств;
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с
учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора
упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий;

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и
функционального состояния;

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-
дзюдоиста;

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их
в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо;

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и
функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и технических
действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов-дзюдоистов
и тактики ведения поединков в дзюдо;

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в
сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и
тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной
деятельности;

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и
командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использование
выгодных позиций и стандартных ситуаций, а также умение применять изученные тактические
действия в учебной, игровой, прикладной, соревновательной и досуговой деятельности.

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной
(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить
способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков
соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, применение
правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность
применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к
инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой
деятельности;

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по
дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и
повреждениях во время занятий борьбой дзюдо;

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой
двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо;

владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и
технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте
показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными
стандартами физической и технической подготовленности;

способность  соблюдать  правила  безопасного,  правомерного  поведения  во  время
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соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»);

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».

9.4. Модуль «Хоккей».
9.4.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей».
Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,
укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее
обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости,
силы и гибкости) и формирование двигательных навыков.

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества
(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость,
коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,
трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).

9.4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.

9.4.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной

активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития вида спорта
«хоккей» в частности;

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей», о его возможностях и
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в
области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития
личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами вида спорта «хоккей»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея;

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции,
к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.4.4. Место и роль модуля «Хоккей».
Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных
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направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных
компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и
проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной
деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в
спортивных соревнованиях.

9.4.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом
возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа).

9.4.6. Содержание модуля «Хоккей».
1) Знания о хоккее.
История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации, в регионе.
Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и

тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы,

Олимпийских играх.
Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира.
Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские),

осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции.
Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь соревнований

(международных, всероссийских, региональных).
Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение и

методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и ее компонентов.
Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила
подбора физических упражнений хоккеиста.

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье
формирующие факторы и средства.

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы
хоккеистов и мероприятия по их предупреждению.

2) Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею в

качестве зрителя, болельщика (фаната).
Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составление планов и

самостоятельное проведение занятий по хоккею.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное
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сбалансированное питание хоккеиста.

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем.
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а также технику

действий хоккеиста:
общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах из

других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола,
футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные
(соревновательные упражнения (броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые
единоборства, игровые упражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонние
игры.

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.
Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими,

короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не
отрывая коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на
90 градусов на двух ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед, с
предварительным поворотом, прыжки толчком, одной, двумя ногами.

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, передачи,
приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание.

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы.
Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны,

тактика игры в равных составах, тактика при вбрасывании, тактические действия с учетом
игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от
защиты к нападению. Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.
9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению
Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в
Российской Федерации, в регионе;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и
идеалы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,
отечественных и зарубежных хоккейных клубов;

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры
средствами хоккея;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

проявление  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
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взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами хоккея;

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной,
спортивной и общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую
помощь.

9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную
деятельность по хоккею;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с
учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного движения в
мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных хоккеистов
и тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею;

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и
федераций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь
соревнований (международных, всероссийских, региональных);

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств,
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею,
составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных
действий, подбор подводящих, подготовительных

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,
применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем в
учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста;
составление,  подбор  и  выполнение  упражнений  с  учетом  их  классификации  для

составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;
использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств

хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и
навыки технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективность;

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения
упражнения для воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибки при
выполнении упражнений;

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических и тактических
элементов хоккея, применение и владение техническими

и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;
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выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее,

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях;
выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные

умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;
демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники владения

клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических
действий;

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида спорта
«хоккей», судейской практики;

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на укрепление здоровья,
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание правил
оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и
хоккеем в частности;

использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов,
характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья,
сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня
физической подготовленности;

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых
двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального
и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.

9.5. Модуль «Футбол».
9.5.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической
культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видов спорта.

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством
физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,
нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и
профессиональному самоопределению.

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю,
терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух,
познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому
члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат
в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает
возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание
находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации.

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее
влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную
деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения
технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает
умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся,
возникающее в ходе учебных занятий.
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9.5.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся навыков

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол».

9.5.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности;
формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и значении

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и
социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола;

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей
направленности посредством освоения технических действий в футболе;

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и
современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и
укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в
футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при
организации самостоятельных занятий по футболу;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической
культурой и спортом средствами футбола;

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные
клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.5.4. Место и роль модуля «Футбол».
Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции
обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий
средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной
активности и оздоровления в повседневной жизни.

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных
компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также
в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
участию в спортивных мероприятиях.

9.5.5. Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов
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(рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа).

9.5.6. Содержание модуля «Футбол».
1) Знания о футболе.
Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе,

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции.
Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и

обязанности судейской бригады.
Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе.

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности.
Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятиях

футболом.
Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу. Правила

безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или
болельщика.

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и
методы их устранения.

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий на развитие

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий
футболом.

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной
направленности.

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и
субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической
нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня
физического развития и функционального состояния.

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом и
соревновательной деятельности.

Системы проведения и судейство соревнований по футболу.
Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их

устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.
Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости,

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения на частоту
движений ног.

Индивидуальные технические действия с мячом:
ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости и направления

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные
движения «финты», удары по мячу ногой);

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с
переводом в стороны;

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней
частью подъема и внешней частью подъема;

удар по мячу головой – серединой лба;
обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в

сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;
отбор мяча – выбиванием, перехватом.
Вбрасывание мяча.
Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в

процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным
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правилам.

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в

футболе.
9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его
защите на примере роли, традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской
Федерации;

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных
организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных
футбольных клубов;

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры
средствами футбола;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,
игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами
футбола;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и
общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.
9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную

деятельность по футболу;
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с
учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических
норм, норм информационной безопасности.

9.5.7.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или)
федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА,
ФИФА), а также современные тенденции развития футбола;

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований и массовых
мероприятий  по  футболу,  спортивные  дисциплины  среди  различных  возрастных  групп  и
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категорий участников;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу
с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора
упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий;

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной
деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального
регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального
состояния;

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и
досуговой деятельности;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу
с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора
упражнений для развития специальных физических качеств футболиста;

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе,
стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической
культуры и спорта;

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств;

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности
при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок,
проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные
стороны игры, делать выводы;

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»;

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую,
интеллектуальную и социальную деятельность человека;

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической
подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях
футболом;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие
двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики футбола;

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой,
остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой
владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча,
применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной
деятельности;

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке
футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния
здоровья;

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований
различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика;

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном,
городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и
судейской терминологии в судейской практике и игре;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность
применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к
инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой
деятельности;

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по
футболу;

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и
повреждениях во время занятий футболом;

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой
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двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола;

владение  и  применение  способов  самоконтроля  в  учебной,  тренировочной  и
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и
функционального состояния.

9.6. Модуль «Фитнес-аэробика».
9.6.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднего

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической
культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения.

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий,
двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной
направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и
пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему
совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию
устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа
жизни, способствующих успешной социализации в жизни.

9.6.2. Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с
использованием средств фитнес-аэробики.

9.6.3. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:
всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их двигательной

активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-
аэробики в частности;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области
физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание
гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей
работоспособности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами фитнес-аэробики;

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой, в школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
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Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной
организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии
в спортивных соревнованиях.

9.6.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-
аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).

9.6.6. Содержание модуля «Фитнес-аэробика».
1) Знания о фитнес-аэробике.
Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в мире и России.

Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика».
Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, российские),

осуществляющих управление фитнес-аэробикой.
Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в спортивном,

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к безопасности
мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и
самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой.

2) Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения,

дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью
обучающихся.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Антидопинговое поведение.

Составление  планов  и  самостоятельное  проведение  занятий  фитнес-аэробикой.
Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.

3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости,

быстроты и скоростных способностей).
Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-

аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне основного общего образования.
Классическая аэробика:
структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение различных

элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе в сочетании с
движениями ног);

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых
элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости,
координации и силы;
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комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности под

музыкальное сопровождение и без него.
Функциональная тренировка:
биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и

так далее).
комплексы и комбинации упражнений из основных движений;
упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и

многосуставные);
упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с использованием

сопротивления собственного веса, гантелей и медболов в различных исходных положениях – стоя,
сидя, лежа.

круговая тренировка - подбор различных вариантов комплекса в соответствии с
возрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся;

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки и подбор музыки с
учетом интенсивности и ритма движений;

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление композиций из
них.

Степ-аэробика:
базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движения

руками (в том числе в сочетании с движениями ног).
комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики

под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений.
Хореографическая подготовка.
Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в пространстве,

внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность.
Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.
9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный
уровни;

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, с
учетом индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности;

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового
образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации;

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим;

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности фитнес-аэробики;

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре;

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики
профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-
аэробики;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной,
спортивной и общественной деятельности;
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понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
средствами фитнес-аэробики;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по фитнес-аэробике.

9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи,
акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области
фитнес-аэробики;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий
различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего
организма и состоянием здоровья;

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-
аэробике;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,
двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в
информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России;
соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способность

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к
инвентарю и оборудованию), правильного выбора и одежды, мест для самостоятельных занятий
фитнес-аэробикой, в досуговой деятельности;

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций
(международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-
аэробикой;

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по фитнес-
аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и
повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой;

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой
двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами фитнес-
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аэробики;

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и
воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построения
отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной
направленностью;

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования
средствами фитнес-аэробики;

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической)
деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить способы
устранения ошибок;

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений
фитнес-аэробики;

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой и высокой
интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при составлении
комплекса фитнес-аэробики;

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при
составлении связок;

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации;
умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений

(приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее);
умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления

композиций из них;
участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь

соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения
соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-
аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников.

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и
функционального состояния;

способность характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной
физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при
занятиях фитнес-аэробикой;

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи;
владение  навыками  разработки  и  выполнения  упражнений  круговой  тренировки  в

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью;
умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов

функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в том числе по

фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональной направленностью,
перечень и правила подбора и использования специального спортивного инвентаря и оборудования
для занятий фитнес-аэробикой;

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической
подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте
показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической
подготовленности;

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».

9.7. Модуль «Спортивная борьба».
9.7.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба».
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Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба)

на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю  физической  культуры  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию
обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и
включает всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими
возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала
физических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие
физических качеств, двигательных и жизненно необходимых навыков (умение группироваться при
различных падениях, освобождаться от захватов, умение вести единоборство, оценивать
создавшиеся ситуации и принимать единственно правильное решение).

9.7.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного
образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов
спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная
борьба).

9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной

активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной
борьбы в частности;

формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба», о их
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области
физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную
функциональную  направленность,  техническими  действиями  и  приёмами  видов  спорта
«спортивная борьба»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
учебному предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы;

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивной борьбой,
в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба».
Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной
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организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие).

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии
в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

9.7.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа).

9.7.6. Содержание модуля «Спортивная борьба».
1) Знания о спортивной борьбе.
История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской Федерации, в

регионе.
Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные,

российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. Борцовские клубы, их история и
традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы и тренеры.

Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе (международных,
всероссийских, региональных).

Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой.
Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению.
Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышения

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств.
Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.
Правила соревнований по спортивной борьбе.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по спортивной

борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).
Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе. Составление

планов и самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий спортивной

борьбой. Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем и оборудованием.
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Антидопинговое поведение.
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Тестирование уровня физической и технической подготовленности в спортивной борьбе.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и

тактических действий борца.
Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне

основного общего образования.
Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты рычагом,

перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом,
перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания,
выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-
римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере.

Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводы в партер рывком
за руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием,
сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски через плечи, защиты и
контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы.
Связки и комбинации технических действий в стойке.

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика
поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза,
вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов).

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с
элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности.

9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

9.7.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через
достижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских
борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных
соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению
Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной борьбы в современном
обществе;

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры средствами спортивной борьбы;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций
регионального, всероссийского и мирового уровней по спортивной борьбе, отечественных и
зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на
принципах доброжелательности и взаимопомощи;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по спортивной борьбе;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
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учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
средствами спортивной борьбы.

9.7.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и
соревновательную деятельность по спортивной борьбе;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в
информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

9.7.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, клубного
движения по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, в регионе;

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций
(международные, российские) по борьбе, осуществляющих управление спортивной борьбой;

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и
неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на
международной арене;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь
соревнований (международных, всероссийских, региональных), различать системы проведения
соревнований по спортивной борьбе, понимать структуру спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий по борьбе и её спортивным дисциплинам среди различных
возрастных групп и категорий участников;

понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств,
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по
спортивной борьбе с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных
действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий;
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владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и
функционального состояния;

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца;
умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивной борьбой;
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и

функциональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и технических
действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов и тактики
ведения поединков в спортивной борьбе;

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в
сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и
тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности;

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и
командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использование
выгодных позиций и стандартных ситуаций, а также умение применять изученные тактические
действия в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности.

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной
(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить
способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков
соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной борьбы,
применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной борьбой,
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические
требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой, в
досуговой деятельности;

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по
спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах
и повреждениях во время занятий борьбой;

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой
двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной
борьбы;

владение навыками использования занятий спортивной борьбой для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и
технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии с методикой, выявлять особенности в
приросте показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными
стандартами физической и технической подготовленности;

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время
соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика
(«фаната»);

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».

9.8. Модуль «Флорбол».
9.8.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол».
Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне среднего общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
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форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,
укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во флорболе,
связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими
торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических
качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.

9.8.2. Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол».

9.8.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорбола в
частности;

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о его возможностях и
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области
физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную
функциональную направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола;

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол».
Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие).

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке
юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах - по 34 часа).

9.8.6. Содержание модуля «Флорбол».
1) Знания о флорболе.
История развития современного флорбола в мире, в Российской Федерации, в регионе.
Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций (международные,

российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные клубы, их история и
традиции. Известные отечественные и зарубежные флорболисты и тренеры.

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).
Требования безопасности при организации занятий флорболом.
Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению.
Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.
Флорбольный словарь терминов и определений.
Правила соревнований игры во флорбол.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболу в

качестве зрителя, болельщика (фаната).
Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу. Составление планов и

самостоятельное проведение занятий по флорболу.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,

подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий

флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого
поведения. Антидопинговое поведение.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности во флорболе.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и

тактических действий флорболиста.
Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровне основного

общего образования.
Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого

игрока во флорболе.
Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока во флорболе.
Совершенствование техники игры вратаря:
стойка (высокая, средняя, низкая);
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элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях

толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене,
смешанный тип);

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча
ногой, рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумя руками, накрывание);

элементы техники нападения (передача мяча рукой).
Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях

соперника и стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в
игре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне.

Совершенствование тактики игры в нападении:
индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);
групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при стандартных

положениях);
командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака),
расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный
мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в
неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве).

Совершенствование тактики игры в защите:
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным
способом в зависимости от игровой обстановки.

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника,
осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при
выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при
организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия
различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне.

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации
оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой
атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите
(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при
игре в неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве).

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке
флорболистов. Участие в соревновательной деятельности.

9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через
достижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клубов
на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на
примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе;

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры средствами флорбола;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций
регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных
клубов, а также школьных спортивных клубов;

сформированность  толерантного сознания и поведения, способность  вести  диалог  с
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другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на
принципах доброжелательности и взаимопомощи;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по флорболу;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
средствами флорбола.

9.8.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и
соревновательную деятельность по флорболу;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот схемы для тактических, игровых задач;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в
информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного флорбола, традиций клубного флорбольного
движения в мире, в Российской Федерации, в регионе;

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных организаций,
федераций (международные, российские), осуществляющих управление флорболом;

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и
неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных флорбольных клубов на
международной арене;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь
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соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения
соревнований по флорболу, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий по флорболу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и
категорий участников;

понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по
флорболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий,
подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий;

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и
функционального состояния;

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания
флорболиста;

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их
в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом;

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и
функциональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие
двигательные умения и навыки тактических приемов флорболистов и тактики флорбола;

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, остановок
и приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях с приемами техники передвижения,
различных обманных движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча,
технических приемов и тактических действий игры вратаря, применение изученных технических и
тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности;

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и
командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных
позиций, стандартных комбинаций, игровых ситуаций и умение применять изученные тактические
действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение способностью
слаженно действовать и страховать партнеров при организации обороны при различных
принципах защиты;

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной
(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить
способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды
соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры во флорбол,
применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, способность
применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к
инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговой
деятельности;

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по
флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и
повреждениях во время занятий флорболом;

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой
двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами флорбола;

владение навыками использования занятий флорболом для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и
технической подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности в
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приросте показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными
стандартами физической и технической подготовленности;

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время
соревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя, болельщика («фаната»);

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».

9.9. Модуль «Бадминтон».
9.9.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основного

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической
культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического
развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на
организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков,
воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер,
базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как
реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной
медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные
изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и
периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому
напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для
коррекции зрения и осанки ребёнка.

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции:
жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не
только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом
воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные
условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательной
активности.

9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся
в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении
практического опыта по использованию занятий бадминтоном в соответствии с личными
интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и
трудовой деятельности.

9.9.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:
всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их

двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона;
развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья

обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону;

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных,
рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном;

освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона на здоровье
человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, длительного
сохранения творческой активности человека, профилактике профессиональных заболеваний;

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико-
тактических действий игры в бадминтон;

развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами
бадминтона;

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих
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способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в
соревнованиях;

развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта.
9.9.4. Место и роль модуля «Бадминтон».
Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем
возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития,
физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных
разделов программы учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физической
культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках
реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и
проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной
деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и
участии в соревнованиях.

9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10-11 классах – по 34 часа).

9.9.6. Содержание модуля «Бадминтон».
1) Знания о бадминтоне.
Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий

бадминтоном.
Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека.
Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных

заболеваний человека.
Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.
Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных

заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий в бадминтоне.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. Применение

бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с отклонением в
состоянии здоровья. Оценка физической работоспособности.

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий бадминтоном.
Оценка индивидуального здоровья.
3) Физическое совершенствование.
Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий

бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон на занятиях в специальной
медицинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной
медицинской группе.

Развитие физических качеств в бадминтоне.
Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения для
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обучения технико-тактическим действиям: короткие удары с задней линии площадки, плоские
удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, в
атаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков.
Расположение игроков от атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемов и
тактических действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки.

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-
далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары на
сетку, плоские удары в средней зоне площадки.

Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке и в защите,
тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые атакующие
удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в среднюю зону
площадки.

Упражнения специальной физической подготовки.
9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению
Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития бадминтона в современном
обществе, в Российской Федерации, в регионе;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и
идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней;

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры
средствами бадминтона;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами
бадминтона;

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной
профессиональной, спортивной и общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую
помощь.

9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную
деятельность по бадминтону;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с
учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья
человека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможности профилактики
профессиональных заболеваний;

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий
бадминтоном;

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре;
знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской

группе;
умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной

рекреации и реабилитации;
умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы PWC 140;
владение  методикой  тестирования  уровня  развития  двигательных  способностей  и

способами оценивания индивидуального здоровья человека;
демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств;
умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому

удару с задней линии площадки; плоские удары выполняемые открытой и закрытой стороной
ракетки;

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре;
применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре;
умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее

разученных технических приёмов;
демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон: удары

«смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки;
укороченные удары на сетку; плоские удары в средней зоне площадки;

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст)
играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней
линии, удары по низкой траектории в среднюю зону площадки;

умение выполнять упражнения специальной физической подготовки.
умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее

разученных технических приёмов.
9.10. Модуль «Триатлон».
9.10.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон».
Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднего общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические
спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому,
интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их
личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают
эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают
уровень функционирования всех систем организма человека.

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют
формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера
(целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность,
силу воли и уверенность в своих силах), дают возможность вырабатывать навыки общения,
дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности.

9.10.2. Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
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физической культурой и спортом с использованием циклических видов спорта триатлона.

9.10.3. Задачами изучения модуля «Триатлон» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в частности;
формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и значении в

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки обучающихся;
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития
личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами
вида спорта «триатлон»;

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и

сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
занятиях физической культурой и спортом;

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон».
Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной
организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность
освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня
их физического развития и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных
соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

9.10.5. Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
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видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и11 классах – 34 часа).

9.10.6. Содержание модуля «Триатлон».
1) Знания о триатлоне.
История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и

зарубежных триатлонистов и национальных команд.
Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона, Европы и

мира.
Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны,

региона занимающихся развитием триатлона.
Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в триатлоне для

самоопределения интересов, способностей и возможностей.
Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).
Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведения

соревнований (стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования к экипировке
участников, инвентарю и оборудованию. Судейская бригада, обязанности и функции.

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий и соревнований
по триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, экипировке, инвентарю и
оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на спортивных объектах в качестве
зрителя или волонтера.

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные,
общеразвивающие, специальные и корригирующие.

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей и специальной
физической подготовки, применяемые в образовательной и тренировочной деятельности при
занятиях триатлоном.

Методы развития физических качеств.
Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и

социальную деятельность человека.
Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. Способы

самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном.
Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики

пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы
поведения.

Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновения травм и
методы их устранения. Первая помощь при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном.

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личности человека
(воли, целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки,
решительности, настойчивости, этических норм поведения).

2) Способы самостоятельной деятельности.
Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация и проведение

самостоятельных занятий по триатлону.
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и

специальных упражнений.
Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место в формировании

технического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона
общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия.

Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий и способы их
устранения. Основы анализа собственных двигательных действий и действий соперников.

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время контрольных
занятий и соревнований.

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки по триатлону.
Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним
ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок.

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий
триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.
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Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления (массаж,

самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических нагрузок на занятиях триатлоном
и соревновательной деятельности.

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий
триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников.
Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполнения контрольно-

тестовых упражнений по общей и специальной технической подготовке триатлониста.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости,

силы, общей и специальной выносливости).
Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений, двигательные

умения и навыки технических и тактических действий триатлониста.
Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основного общего

образования.
Техника передвижения в воде:
техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде с различным

положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних
ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков;

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой, плавание в
группе спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на
берег (бортик бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания.

Техника передвижения на велосипеде:
езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой направления

движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой в заданном месте, преодоление
препятствий различной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и
другие упражнения;

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, различные
виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя на педалях, применение
переключателя передач для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в
управлении скоростью движения велосипеда;

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных участках
трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в повороте, особенности посадки и
техника прохождения поворотов, подъемов и спусков в различных погодных условиях и на
различных видах дорожного покрытия;

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с
велосипедом и быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости и использованию
специальной обуви на велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение
лидированию и совместным технико-тактическим действиям на трассе.

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного и эффективного бега на
различной скорости, изменению, частоты шагов, скорости и направления движения, прохождению
поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различных условиях:

упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м с
переменной скоростью, обучение концентрации внимания на активном «снятии» стопы с опоры и
на поддержании оптимальной частоты шагов (не менее 180 шагов/мин), обучение изменению
частоты шагов без изменения скорости бега);

техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте, особенности
позы и техника прохождения поворотов, подъемов и спусков

в различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;
техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и езды на

велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение дистанции бега.
Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. Моделирование

различных соревновательных ситуаций в учебной и тренировочной деятельности.
Участие в соревновательной деятельности.
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9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению
Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития триатлона в современном обществе,
в Российской Федерации, в регионе;

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и
ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона
регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонных
клубов, а также школьных спортивных клубов;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с
другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах
доброжелательности и взаимопомощи;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по триатлону;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
средствами триатлона.

9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях,
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и
соревновательную деятельность по триатлону;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и
соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников
деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты
и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в
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различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.

9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение
функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических качеств; на
индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности организма;

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в
мире, в Европе, в России и в своем регионе;

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших
наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона;

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации триатлона для
школьников, участие в проектах по триатлону, в физкультурно-соревновательной деятельности;

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона
различной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег);

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в триатлоне, развитие
интереса в области спортивного маркетинга;

знание современных правил организации и проведения соревнований по триатлону, их
применение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение
правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике;

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве
помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со
сверстниками;

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных
физических качеств;

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих
упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для
формирования эффективной техники двигательных действий триатлониста;

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в различных
видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с изменением скорости,
темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами,
прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине со сменой скорости бега и
частоты шагов, технику езды на велосипеде;

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение
навыками технического обслуживания велосипеда;

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий
при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой
деятельности;

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и
тактике движений в различных дисциплинах триатлона;

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,
средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после
физической нагрузки или во время занятий триатлоном;

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за
спортивным оборудованием, инвентарем;

знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и пешеходам;
знание и применение правил безопасности  при занятиях триатлоном,  правомерного

поведения во время соревнований по триатлону в качестве зрителя или волонтера;
знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий

триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий
триатлоном;

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона,
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методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ
антидопингового поведения;

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической
подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в
триатлоне со сверстниками.

9.11. Модуль «Лапта».
9.11.1. Пояснительная записка модуля «Лапта».
Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и
методов обучения по различным видам спорта.

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее время
русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного
возраста и продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни.

Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствует
гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средства лапты
содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно
влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их
функциональный уровень.

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью.
При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на
приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для
мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся,
формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых
качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств
организма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее
индивидуальности, творческого отношения к деятельности.

9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта.

9.11.3. Задачами изучения модуля «Лапта» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в
частности;

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в процессе
укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области
физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами вида спорта «лапта»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
занятиях физической культурой и спортом;
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выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
9.11.4. Место и роль модуля «Лапта».
Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных
компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также
в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях.

9.11.5. Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом
возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объем в 10-11 классах – по 34 часа).

9.11.6. Содержание модуля «Лапта».
1) Знания о лапте.
История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры.

Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единой всероссийской
спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных
организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте. Официальные правила
соревнований по лапте. Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты.

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека
(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности,
настойчивости, этических норм поведения).

Амплуа полевых игроков при игре в лапту.
Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в

лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной
гигиены во время занятий лаптой.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в
лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта».

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека и
его здоровье.

2) Способы самостоятельной деятельности.
Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развития

определённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка нагрузки.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте.
Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья.
Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса и телосложения.
Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков в

лапту.
Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой.
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Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной
направленности.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков в лапту.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).
Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки.
Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных на

уровне основного общего образования.
Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.
Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и
падения, приемы, позволяющие избежать осаливания и самоосаливания, навыки переосаливания
(ответное осаливание). Удары битой по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары.
Подача мяча.

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко,
низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания
неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении, с изменениями направлений. Осаливание
движущегося игрока. Осаливание с ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку.

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные
действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор
направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает
противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при
выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при
ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия
нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при
осаливании, самоосаливании, переосаливании.

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при стандартных
положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом
сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего,
бьющих ударом сбоку и перебежчиков, находящихся за линией кона.

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации
атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков
при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке.

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для
ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).

Действия защитника при:
пропуске мяча, летящего в его сторону;
страховке своих партнеров при ударе сверху;
выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;
выборе места для получения мяча от партнера;
переосаливании (обратном осаливании);
расположении нападающих в пригороде и за линией кона;
перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции.
Применение отбора мяча изученным способом
в зависимости от игровой обстановки.

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника,
осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при
выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при
организации  противодействия  атакующим  комбинациям.  Организация  противодействия
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различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные
взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных
действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки),
расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите,
расположение и взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра в
численном меньшинстве).

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества,
психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная
тренировка, релаксация.

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности.
9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его
защите на примере роли, традиций и развития лапты в современном обществе, в Российской
Федерации, в регионе;

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных
организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному выбору
индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений в
области физической культуры и спорта;

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к
физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской
практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»;

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных
планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной
деятельности

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,
игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую
помощь.

9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять
планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику
в различных ситуациях;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
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ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических
норм, норм информационной безопасности.

9.11.7.3. При изучении изучения модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии,
обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи;

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических
действий игроков в лапту;

использование средств и методов совершенствования технических приемов и тактических
действий игроков в лапту;

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные
умения и навыки технических и тактических действий игроков в лапту;

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапта,
судейской практики;

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья,
установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма;

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил
оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и
лаптой в частности;

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты,
подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической
и тактической подготовленности игроков в лапту;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального
и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.

9.12. Модуль «Футбол для всех».
9.12.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».
Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической
культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных игр в
мире и всегда привлекает школьников, повышает их интерес к занятиям и оказывает на организм
всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех
игровых видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы,
товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство
ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность,
личные качества - самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности
необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества,
преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию
волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества.

Модуль  «Футбол  для  всех»  поможет  адаптировать  содержание  учебного  предмета
«Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для
максимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и
формирования талантливой личности.

9.12.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры обучающихся с
использованием средств футбола, формирования у подрастающего поколения потребности в
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ведении здорового образа жизни.

9.12.3. Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются:
приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям,

национальным особенностям субъекта Российской Федерации;
создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации

обучающихся;
приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола,

соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля;
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола;
укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение

функциональных способностей организма;
совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с учетом их

индивидуальных особенностей;
обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в условиях

активного противоборства соперников;
воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности,

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе.
9.12.4. Место и роль модуля «Футбол для всех».
Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в результате

освоения примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной деятельности,
системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности
школьного спортивного клуба.

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях
урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста,
гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся.

9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 10 - 11 классах – по 34 часа).

9.12.6. Содержание модуля «Футбол для всех».
1) Знания о футболе.
Техника безопасности во время занятий футболом.
Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие

футбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение. Разрядные
нормы и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские
игры.

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в системе
физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России.
Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА,
УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей.

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и
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обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды
соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу.
Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья –
информатор. Их роль в организации и проведении соревнований.

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление
физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные
данные самоконтроля.

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от

места проведения занятий.
Организация и проведение соревнований по футболу.
Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.
Тестирование уровня физической подготовленности в футболе.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные

умения и навыки футболиста.
Технические действия в игре.
Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов.

Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов по мячу.
Тактические действия в игре.
Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих).
Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие комбинации флангом
и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона).
Дневник спортсмена.

Соревнования по футболу.
9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
9.12.7.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в

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

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к непрерывному
физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности.

9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач игровой и
соревновательной деятельности;

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников о виде спорта «футбол».

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные
способы достижения игрового результата;

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой
(или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности.
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9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения
и безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе
соревнований по футболу;

продолжение совершенствования важных двигательных навыков,
необходимых для игры в футбол;

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для
развития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость и составления комплексов таких упражнений;

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных
технических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки)
и при владении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка мяча ногой,
животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов и ударов, отбор мяча
перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении);

расширение представлений о специализированной технической и тактической
подготовке вратарей;

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки,
допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий;

расширение словарного запаса основных терминологических понятий
спортивной игры; совершенствование индивидуальных и групповых
тактических действий в атаке и в

обороне;
овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития

и психологии школьников старших классов;
овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу;
применение тактических и стратегических приемов организации игры в

футбол в быстро меняющейся игровой обстановке;
организация и судейство соревнований по футболу;
овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры на основе игры в футбол и так далее);

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,
масса тела и другие), показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1

Физическая
культура как
социальное
явление

 4  0
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1.2

Физическая
культура как
средство
укрепления
здоровья человека

 3  0

Итого по разделу  7
Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1

Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия в
условиях
активного отдыха
и досуга

 8  8

Итого по разделу  8
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1
Физкультурно-
оздоровительная
деятельность

 3  3

Итого по разделу  3
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1
Модуль
«Спортивные
игры». Футбол

 8  8

2.2
Модуль
«Спортивные
игры». Баскетбол

 8  8

2.3
Модуль
«Спортивные
игры». Волейбол

 12  12

Итого по разделу  28
Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1
Модуль
«Плавательная
подготовка»

 4  0

Итого по разделу  4
Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1
Спортивная
подготовка

 8  8

4.2
Базовая
физическая
подготовка

 10  10

Итого  18
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО

 68  0  57
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 11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практически
е работы

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1
Здоровый образ жизни
современного человека

 6  0

1.2

Профилактика
травматизма и оказание
перовой помощи во
время занятий
физической культурой

 4  0

Итого по разделу  10
Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1

Современные
оздоровительные
методы и процедуры в
режиме здорового
образа жизни

 6  6

2.2

Самостоятельная
подготовка к
выполнению
нормативных
требований комплекса
«Готов к труду и
обороне»

 2  2

Итого по разделу  8
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1
Физкультурно-
оздоровительная
деятельность

 6  6

Итого по разделу  6
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1
Модуль «Спортивные
игры». Футбол

 10  10

2.2
Модуль «Спортивные
игры». Баскетбол

 10  10

2.3
Модуль «Спортивные
игры». Волейбол

 12  12

Итого по разделу  32
Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1
Модуль «Атлетические
единоборства»

 12  12

Итого по разделу  12
Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1 Спортивная подготовка  16  16

4.2
Базовая физическая
подготовка

 18  18

Итого  34
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  0  92

2.18 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ.

2. Пояснительная записка.
2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной программы
воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.

2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области
безопасности жизнедеятельности.

Программа  ОБЖ  в  методическом  плане  обеспечивает  реализацию  практико-
ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения
обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности
при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение
содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная
ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом
актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.

2.3. Программа ОБЖ обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании
полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни.

2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено
двумя вариантами реализации содержания, состоящимииз отдельных модулей (тематических
линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного
общего и среднего общего образования.

2.4.1. Вариант 1.
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных

ситуаций».
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
2.4.2. Вариант 2.
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».
Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
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Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».
2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать,
при необходимости безопасно действовать».

2.6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных
форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и
виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной
напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей
экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий
жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и
государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение
приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на
воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной
жизни.

2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения
образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими
документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации20, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года21,
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»22.

2.9 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты
во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых
знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая
имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в
общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать
целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных),
что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и
государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

2.10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ
несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего
общего образования.

2.11. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы,
снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные
решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению
навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого
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развития общества и государства.

2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование
у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни
на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов

20 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,
№ 27, ст. 5351).
21 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 30, ст. 4884).
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375).
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возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к
применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития
личности, общества и государства;

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

2.13. Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется
отводить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения программы определяется
образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность
тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей
может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических,
социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.

3. Содержание обучения.
3.1. Вариант № 1.
3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.
Общие правила безопасности жизнедеятельности.
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в
несанкционированные публичные мероприятия.

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.
Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его
опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для
паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный
характер.

Как не стать жертвой информационной войны.
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при
опасности возгорания).

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для
пешеходов, пассажиров, водителей.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси.
Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.

Безопасное поведение на различных видах транспорта.
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная
ответственность за нарушение правил при вождении.

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды
(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей
велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения
и мер оказания первой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном
транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте.

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения
и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для
исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и
хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных
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служб и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской
Федерации. Угроза информационной безопасности.

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в
социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и
уголовная ответственность в информационной сфере.

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая
безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за
мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или
возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила
безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда
потерялся человек.

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных
ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению
насилия.

3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска,
воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского
учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского
освидетельствования о годности гражданина к военной службе.

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных
организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к
военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой
Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг.
Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические
цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные
задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов.
Гибридная война и способы противодействия ей.

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых
Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской
Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия
военнослужащих.

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование
системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной
техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение
военной службы в научной роте.

3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие,
находящиеся на должностях специального назначения.
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Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги.
Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к
Военной присяге (принесения обязательства).

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение
воинской части государственной награды.

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской
Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва
на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на
военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская
служба.

3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций».

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы
РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования
ОКСИОН.

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в
области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в
общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны.
Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание
первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения
при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация
гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и
частичная эвакуация.

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств
индивидуальной защиты.

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные
сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи
аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ.
Соблюдение мер безопасности при работах.

3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу,

в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас,
GPS). Безопасность в автономных условиях.

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические,
метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой
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концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов
питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022,
№ 13, ст. 1960).

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы
контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры
(радиометры). Бытовые нитратомеры.

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической
чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об
экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки.

3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские

угрозы.
Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм –

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.
Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу
влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности.
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в
экстремистской и террористической деятельности.

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный
антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный
оперативный штаб.

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня
террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и
государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической
опасности.

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя
контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения
контртеррористической операции.

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские
угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической
деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на
криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм.
Кибертерроризм.

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия
вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование
антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и
леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и
леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать
вербовки
в экстремистскую организацию.

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию.
Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного
предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в
толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.

3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры
безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО.
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Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни –
сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового
образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического
здоровья.

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную
функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на
демографическую ситуацию страны.

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности.

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами,
предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании.
Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к
наркотикам.

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика
злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика
злоупотребления ПАВ.

3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Освоение основ медицинских знаний.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Карантин.

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования
неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных
заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней.
Вакцинация.

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник
биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-
социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии.
Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса.

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью
состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской
помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном
состоянии, без возможности получения помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады
скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная
недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и
травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и
внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при
острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и
отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения
грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами.

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными
веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.
3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1
(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.
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Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские
средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и
оттаскивания раненых с поля боя.

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж.
Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.

3.2. Вариант № 2.
3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»
Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры

безопасности для жизни человека, государства, общества.
Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза),

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».
Иметь  представления  об  уровнях  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды.

Приводить примеры.
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить

примеры.
Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии

«виктимное поведение». Приводить примеры.
Знать и применять общие правила безопасного поведения.
Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.
Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни

современного человека и общества.
3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.
Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в

Интернете.
Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при

возникновении опасных ситуаций в быту.
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.
Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными

службами.
Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.
Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок

проведения сердечно-легочной реанимации.
Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых

помещениях.
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или

возникновении пожара.
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности,

правилах действий пожарных расчётов.
Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной

безопасности.
Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт;

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других).
Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок

действий в ситуациях криминального характера.
Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и

взаимодействия с ними.
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3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
Характеризовать опасности на различных видах транспорта.
Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение
по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной
мобильности).

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с
большим количеством участников).

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том
числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий
криминального характера).

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при
возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения
террористического акта, действий криминального характера).

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении
опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта,
действий криминального характера).

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при
возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения
террористического акта, действий криминального характера).

3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».
Характеризовать источники опасности в общественных местах.
Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).
Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.
Знать порядок действий при криминальной опасности.
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).
Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.
Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.
3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Характеризовать основные источники опасности в природной среде.
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на

водоёмах).
Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и

современных средствах навигации.
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.
Знать способы подачи сигнала о помощи.
Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах
поведения при встрече с дикими животными).

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.
Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Знать о причинах возникновения природных пожаров.
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров.

Приводить примеры.
Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных

последствиях и способах их смягчения.



418
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера.
Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на

экологию.
Сформировать бережное отношение к природе.
Разумно пользоваться природными богатствами.
3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,

«лечение», «профилактика».
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.
Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия

вакцины.
Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих
заболеваний и их возможных последствий.

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры
заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины
пока не созданы.

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить
примеры.

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.
Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических,

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.
Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.
Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний.
Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие).
Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие».

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие
на них.

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли
инклюзивной среды.

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического
развития.

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации,
злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и
психологическое благополучие человека.

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.
Знать и применять способы сохранения психического здоровья.
Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.
Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь».
Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи,
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алгоритм первой помощи.

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок
действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения;
первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах
одновременно).

3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая

группа».
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде).
Приводить  примеры  межличностного,  группового  и  межгруппового  конфликтов.

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.
Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.
Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные
приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением
цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий.

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических
схемах.

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для
«здорового» общения внутри различных групп и коллективов.

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных
форм.

Иметь  представление  о  механизмах  психологического  влияния  в  больших  группах.
Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение;
подражание).

3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».
Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния

цифровой среды на жизнь человека.
Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.
Характеризовать основные риски цифровой среды.
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.
Знать  основные  виды  вредоносного  программного  обеспечения,  принципы  работы.

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.
Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и

программного обеспечения, правила защиты от мошенников.
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой

среде и профилактические меры.
Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила
профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.
Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки

достоверности информации.
Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки

манипуляции сознанием и пропаганды.
Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах.
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Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений.
Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.
3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить

примеры экстремистской и террористической деятельности.
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность,

знать способы противодействия.
Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической

направленности.
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов)

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников;
попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного
устройства), проведении контртеррористической операции.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру

общегосударственной системы противодействия терроризму.
3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».
Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской

Федерации.
Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе

с международным терроризмом. Приводить примеры.
Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации.
Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».
Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.
Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности.

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.
Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.
Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.
Знать принципы обеспечения национальной безопасности.
Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности.
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов,

приводить примеры.
4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.
4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции
личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному
применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению
правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим
людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального
народа Российской Федерации и к жизни в целом.

4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:
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1) гражданское воспитание:
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в
других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы
для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;

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

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

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности,
общества и государства;

2) патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу,

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и
Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа
России, российской армии и флота;

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и
природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской
Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
сформированность  ценности  безопасного  поведения,  осознанного  и  ответственного

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  готовность

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в
различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,
перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;
понимание  взаимозависимости  успешности  и  полноценного  развития  и  безопасного

поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-
научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры
безопасности жизнедеятельности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения
(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях);

6) физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему

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

необходимости;
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потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

вреда физическому и психическому здоровью;
7) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в

процессе трудовой деятельности;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) экологическое воспитание:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических
проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической направленности.
4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности,
общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать
алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их
закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,
выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме
безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач,
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;

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

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области

безопасности жизнедеятельности;
владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и

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

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных
(обоснованных) критериев;
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раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;
критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;
характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в

реальных ситуациях;
использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную
жизнь.

4.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов
информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной
безопасности личности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

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

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей
цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

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

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию,
переносить принципы её организации в повседневную жизнь;

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно
действовать по избеганию конфликтных ситуаций;

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.

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

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

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и
составлять план их решения в конкретных условиях;

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за
своё решение;

оценивать приобретённый опыт;
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей;
повышать образовательный и культурный уровень.

4.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие
результатов целям;

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

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего
вокруг;
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принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации;

признавать право на ошибку свою и чужую.
4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной

учебной ситуации;
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов,

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли,
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,
договариваться о результатах);

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать
новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и
разумную инициативу.

4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего
образования

4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной
жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и
способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в
повседневной жизни.

4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в
собственном поведении;

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой
среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций;
знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного
поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи
при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом
образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях
биолого-социального характера;

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления
в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать
опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям
насилия в социальном взаимодействии;

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на
практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального
характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности;

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности,
общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии
терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня
террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического
акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции;

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного
характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и
воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание
действия при сигналах гражданской обороны;

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации
Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и
обязанностей гражданина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли
государства, общества и личности в обеспечении безопасности.

4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.

4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность
для освоения обучающимися модулей ОБЖ.

10 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1

Культура
безопасности
жизнедеятельности
населения

2

1.2

Опасности
вовлечения
молодёжи в
противозаконную и
антиобщественную
деятельность

2
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1.3
Безопасность на
транспорте

1

Итого по разделу 5

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства"

2.1
Правовые основы
подготовки граждан
к военной службе

4

Итого по разделу 4

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

3.1
Выбор воинской
профессии

3

3.2

Воинские символы,
традиции и ритуалы
в Вооружённых
Силах Российской
Федерации

3

Итого по разделу 6

Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций"

4.1

Организация
защиты населения
от опасных и
чрезвычайных
ситуаций

2

Итого по разделу 2

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"

5.1

Основные правила
безопасного
поведения на
природе и
экологическая
безопасность

4

Итого по разделу 4

Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

6.1

Экстремизм и
терроризм - угрозы
обществу и каждому
человеку

2
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6.2
Противодействие
экстремизму и
терроризму

2

Итого по разделу 4

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни"

7.1

Здоровый образ
жизни как средство
обеспечения
благополучия
личности

2

Итого по разделу 2

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

8.1
Освоение основ
медицинских знаний

3

Итого по разделу 3

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки"

9.1
Основы военной
службы

4

Итого по разделу 4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

11 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1

Безопасное
поведение на
различных видах
транспорта

3

1.2
Безопасное
поведение в
бытовых ситуациях

2

1.3
Информационная и
финансовая
безопасность

2
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1.4

Безопасное
поведение в
общественных
местах

2

1.5
Безопасность в
социуме

2

Итого по разделу 11

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций"

2.1
Система
государственной
защиты населения

2

2.2
Гражданская
оборона

2

Итого по разделу 4

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

3.1
Экстремизм и
терроризм на
современном этапе

2

3.2

Борьба с угрозой
экстремистской и
террористической
опасности

2

Итого по разделу 4

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни"

4.1

Наркотизм - одна из
главных угроз
общественному
здоровью

2

Итого по разделу 2

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

5.1
Первая помощь и
правила её оказания

3

Итого по разделу 3

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства"

6.1

Вооружённые Силы
Российской
Федерации - гарант
обеспечения
национальной

8



429
безопасности
Российской
Федерации

Итого по разделу 8

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

7.1
Основы военной
службы

2

Итого по разделу 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

2.19 Рабочая программа учебно предмета «Индивидуальный проект».
1. Пояснительная записка
Элективный курс «Индивидуальный проект» позволяет познакомить учащихся с теорией и

практикой организации проектной научно - исследовательской деятельности в учебном процессе и
во внеклассной работе и сформировать познавательную самостоятельность, так как именно
исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими участниками процесса
познания, а не потребителями готовой информации.

Программа элективного курса направлена на формирование методологических качеств
обучающихся – способность осознания целей проектной деятельности, умение поставить цель и
организовать ее достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к
противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в
группе и коллективе.

Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся различных
комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его конкурентоспособность.
Основным механизмом развития конкурентоспособности обучающихся является образовательный
процесс, направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной,
технологической, социальной, коммуникативной и информационной.

Курс, в основу которого положен собственный исследовательский поиск, а не усвоение
готовых знаний позволит сделать обучение более интересным, и соответственно получить более
высокие результаты.

Цель данного курса - способствовать целостному освоению основных теоретических,
технологических, креативных и аксиологических позиций культуры исследовательской
деятельности учащихся.

Данный курс решает следующие задачи:
знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности,

методологией исследования;
формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы над
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литературой;

формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками;
развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся;
развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе овладения

методами научного познания;
формирование навыков презентации результатов собственной деятельности;
формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; развитие

самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности.
2. Содержание обучения
10 класс
Введение (2 часа).
Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические дисциплины).
Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.
Тема1.Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности (16 часов).
Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта

и межпредметного проекта. Учебный проект.
Определение темы проекта. Этапы работы над проектом.
Методы исследования. Составление сложного развернутого плана работы. Определение

цели, задач проекта. Виды источниковинформации. Алгоритм работы с литературой. Работа с
первоисточниками. Методы обработки полученной информации.Сокращение
текста. Конспектирование. Выписки. Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе.
Правила их оформления. Изложение материала использованной литературы. Систематизация
«хранения информации».

Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования.
Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.

Тема 2: Понятие об исследовательской работе (14 часов).
Составление плана информационного текста. Тезисы.Конспект.Цитирование. Правила

оформления цитат. Рецензирование, отзыв о работе. Определение научной проблемы: определение
объекта и предмета исследования. Структура учебного реферата. Тема, цель, задачи реферата.
Формулировка темы, определение актуальности темы, проблемы реферата. Требования к
оформлению письменной части работы. Реферат по проблеме исследования. Эссе по проблеме
исследования. Защита реферата по теме исследования.

Практическая работа №1 «Банк идей проектов»
Практическая работа №2 «Выбор оптимального варианта проекта»
Практическая работа №3: «Составление сложного развернутого плана работы».
Практическая работа №4: «Определение цели, задач проекта».
Практическая работа №5: «Поиск информации».
Практическая работа №6: «Составление тезисов, конспекта».
Практическая работа № 7: «Формулирование темы реферата, определение актуальности

темы, проблемы».
Предзащита (2 часа).
3. Планируемые результаты освоения программы «Индивидуальный проект»
В результате выполнения проектной деятельности выпускник научится:
– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя

оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме;
– выбирать и использовать методы;
– распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из исследования

выводы; -использовать:
– математические методы и приемы, естественнонаучные методы и приемы

(наблюдение, постановка проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.), методы и
приемы характерные для социальных и исторических наук (описание, наблюдение, опросы,
постановка проблемы, объяснение, использование статистических данных, интерпретация
фактов);
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– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
– отличать факты от суждений, мнений и оценок;
– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.
В результате выполнения проектной деятельности обучающийся получит возможность

научиться:
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный

проект, учебное исследование;
– использовать догадку, озарение, интуицию;
– использовать такие математические методы и приемы как перебор логических

взаимосвязей, математическое моделирование;
– использовать естественнонаучные методы и приемы: как абстракция от

привходящих фактов, проверка на совместимость с другими фактами;
– использовать методы и приемы, характерные для социальных и исторических наук

(моделирование, анкетирование, поиск исторических образцов);
– использовать приемы художественного познания мира: целостное отображение

мира, образность, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;

– целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности;
– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество

выполненного проект

2.20 Рабочая программа учебного курса «НВП и первая доврачебная помощь».
1. Пояснительная записка
Российская Федерация занимает ведущее место среди государств, твёрдо и последовательно

отстаивающих свой политический, экономический, культурный и духовно-нравственный
суверенитет.

Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со стороны США и их
союзников, которые для сохранения своего глобального доминирования развернули масштабную
кампанию, направленную на разрушение Российского государства, разложение гражданского
общества и уничтожение культурно-исторической самобытности российских народов, основанной
на традиционных духовно-нравственных ценностях.

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления обороноспособности
нашей Родины и повышения боеспособности её вооружённых защитников. В этих условиях в
системе военно-патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как
формирование у подрастающего поколения возвышенного чувства верности своему Отечеству,
готовности к достойному служению обществу, государству и подготовки старшеклассников к
честному выполнению воинского долга.

Растёт общественный запрос на качественное совершенствование системы военно-
патриотического воспитания, наполнение её конкретным содержанием, обучение допризывной
молодёжи знаниям, умениям и навыкам, отвечающим актуальным потребностям и уровню развития
современной Российской армии и соответствующим решаемым ею сегодня задачам.

Также имеется необходимость приведения существующей системы обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в соответствие
с требованиями новой редакции Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.

Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе и структуре Вооружённых
Сил Российской Федерации, овладеть начальными элементами тактической, инженерной и
технической подготовки, приобрести практические навыки обращения с оружием, оказания первой
помощи на поле боя, действий в условиях радиационного, химического и биологического заражения
местности, получить физическую и психологическую закалку позволит проведение учебных сборов
по программе внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» (далее — программа).

Учебные сборы по основам военной службы организуются в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением
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Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Концепцией федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р,
Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «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 профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах».

В программе конкретизируется содержание тем и приводится последовательность их
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся.

Программа предусматривает изучение военного дела в объёме одиночной подготовки
военнослужащего мотострелковых войск, что позволяет в короткие сроки овладеть знаниями и
навыками, необходимыми для скорейшей адаптации при призыве на военную службу и при
поступлении в высшие учебные заведения Минобороны России, Россгвардии, МВД России, МЧС
России, ФСБ России.

Цели и задачи курса
Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений и навыков военного дела,

полученных при освоении раздела «Основы военной службы» федеральной рабочей программы
среднего общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».

На достижение этой цели направлены следующие задачи:
Образовательные:
1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, навыков и

компетенций в области обороны и основ безопасности жизнедеятельности.
2. Углубить и обеспечить практическое закрепление теоретических знаний, полученных

на занятиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных
организациях, приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации
к военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой, основными видами боевых
действий и действиями военнослужащих в различных условиях, выполнение практических стрельб.

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре Вооружённых Сил Российской
Федерации, дать участникам сборов необходимые знания о повседневной жизни и быте
военнослужащих и практические навыки в этом направлении, сформировать понимание роли
дисциплины и воинских уставов в жизни Вооружённых Сил Российской Федерации.

4. Обеспечить изучение основных положений законодательства Российской Федерации в
области обороны государства: о воинской обязанности и воинском учёте, обязательной и
добровольной подготовке к военной службе, прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе.

5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, конструкции и
правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, строевой,
инженерной подготовки, основ оказания первой помощи, вопросов радиационной, химической и
биологической защиты войск и основ связи.

Воспитательные:
1. Содействовать формированию морально-политических и психологических качеств

гражданина, необходимых для прохождения военной службы.
2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого уважения к

государственным символам Российской Федерации, историческому и культурному прошлому
России, гордости за свою страну, Вооружённые Силы и их боевые традиции, готовности к службе в
их рядах и защите своей Родины.

3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных
ориентиров и формированию положительной мотивации к профессии защитника Родины.

Развивающие:
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1. Способствовать формированию у обучающихся социальной активности.
2. Содействовать формированию знаний о правилах поведения военнослужащих,

воинской вежливости, основах воинского этикета и выполнения воинских ритуалов.
3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учётными специальностями и выбору профессии офицера.
4. Создать условия для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе

жизни и желания быть полезным своей Родине.
5. Создать условия для самореализации личности путём включения в разнообразные

виды деятельности.
Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в

совместной коллективной деятельности.
Место учебного в учебном
Программа ориентирована на обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций.
Программа рассчитана на 34 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы,

как теоретические, практические и комплексные занятия, беседы и встречи с военнослужащими и
ветеранами, показные занятия, экскурсии в воинские части (на корабли), военно-тактические и
военно-спортивные игры.

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, распорядком дня и
предполагает геймификацию (объединение всех элементов образовательно-воспитательного
процесса в единый игровой сценарий). Занятия проводятся в практико-ориентированном формате.
По итогам обучения целесообразно проведение комплексного занятия, предусматривающего
демонстрацию обучающимися компетенций, сформированных в ходе освоения учебной
программы.

2. Планируемые результаты освоения курса «Начальная военная подготовка и
первая доврачебная помощь»

2.1 Личностные результаты:
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная
подготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде
всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения,
бережном отношении к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению воинского долга и вооружённой
защите Отечества.

Гражданское воспитание:
сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества,

соблюдению законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы;

осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по защите
Отечества;

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

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах обеспечения
военной безопасности государства;

готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и
институтов гражданского общества в области обеспечения безопасности государства.

Патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу,

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и
Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее российской армии и флота;

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию,
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дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям
России в области обороны;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.

Духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и методах ведения

войны, соблюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанное отношение к
соблюдению норм международного гуманитарного права;

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного
отношения к безопасности общества и государства;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества.

Эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой;
понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых традиций.
Физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих;
знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность применять

их в случае необходимости;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
интерес к военно-прикладным видам спорта;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

вреда физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в

процессе военной службы;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
Экологическое воспитание:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических
проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и государства;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения
экологической грамотности и разумного природопользования в процессе военной службы;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной

науки, современных представлений о воинской деятельности;
понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения военно-

профессиональной деятельности в жизни общества и государства;
способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной

службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения
боевых действий.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты,  формируемые  в  ходе  реализации  курса  внеурочной
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деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладение универсальными
учебными действиями.

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной

безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать;
устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и противоречия;
определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме
военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных действий;

моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их
различные состояния для решения практических задач, переносить приобретённые знания в
повседневную жизнь;

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

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
Базовые исследовательские действия:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в военно-

профессиональной сфере;
владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и

применению для решения различных учебных задач;
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных
(обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в
реальных ситуациях;

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи,

предлагать оригинальные подходы и решения учебных задач, связанных с военной службой,
переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь.

Работа с информацией:
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной
безопасности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

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

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей
цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение социальных

ролей «начальник» — «подчинённый»;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

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

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать

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

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

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

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

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситуациям;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению.
Эмоциональный интеллект, предполагающий сфор- мированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за

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

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

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

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

Принятие себя и других людей:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы

других людей при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать

мир с позиции другого человека.
2.3 Предметные результаты
Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики

содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов.
В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и

умений, дополняющих содержание школьной программы, которые должны мотивировать их к
получению военно-учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в
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Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей профессиональной деятельности.

Обучающиеся должны знать:
героическую историю Российского государства, Государственные символы Российской

Федерации;
историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные традиции;
структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации;
назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении

Сухопутных войск;
порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия;
основы оказания первой помощи на поле боя;
боевые и технические характеристики основных образцов военной техники;
основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи;
приёмы и правила выполнения действий солдата в бою;
основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих;
нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих.
Обучающиеся должны иметь представление:
о возможностях человеческого организма;
о боевых и технических характеристиках боевой техники;
об основах общевойскового боя;
об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск;
о порядке инженерного оборудования позиции отделения;
об особенностях применения БПЛА на поле боя.
Обучающиеся должны уметь:
вести огонь из стрелкового оружия;
выполнять строевые приёмы;
правильно ориентироваться на местности;
действовать на поле боя;
оборудовать окоп для стрельбы лёжа;
оказать первую помощь;
пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;
демонстрировать физическую подготовку и военную выправку.
Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием

для каждого модуля курса.
10 Класс
Модуль № 1. «Тактическая подготовка».
классифицировать основные виды тактических действий подразделений;
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в

бою;
характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий;
выработать алгоритм действий в бою;
знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;
владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения,

действовать по сигналам оповещения и управления;
действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении противника,

решать ситуационные задачи;
выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать

заграждения;
актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на местности;
знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приёмами

выживания;
классифицировать приборы наблюдения;
владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником;
обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества;
решать ситуационные задачи;
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выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении противника,

преодолении заражённого участка местности.
Модуль № 2 «Огневая подготовка»:
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках

стрелкового оружия;
классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат;
иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия;
знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей,

общее устройство ручных гранат;
уверенно и безопасно обращаться с оружием;
выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автомата Калашникова;
знать порядок подготовки к бою ручных гранат;
знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и

обращении с оружием;
самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности;
владеть навыками прицеливания и производства выстрела;
выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных положений;
знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных гранат;
выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для стрельбы из

положения лёжа;
выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных ручных гранат.
Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»:
иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники,

классифицировать виды боевых машин;
знать основные тактико-технические характеристики боевых машин;
иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов

(БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА;
знать алгоритм противодействия БПЛА противника;
выполнять практические действия по управлению БПЛА;
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках средств

связи;
классифицировать средства связи отделения;
иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе;
знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;
знать основные требования к ведению радиопереговоров;
иметь представление о способах обмана противника при ведении радиопереговоров;
выполнять практические действия по подготовке радиостанции к применению и ведению

радиопереговоров.
Модуль № 4 «Инженерная подготовка»:
иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции отделения и

окопа для стрелка;
знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента;
иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа;
выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лёжа;
классифицировать типы мин;
знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противопехотных мин;
иметь представление о типах мин и порядке их установки;
выполнять практические действия по подготовке и установлению противотанковых и

противопехотных мин;
знать демаскирующие признаки установки мин;
иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
выполнять практические действия по обнаружению мин с использованием миноискателя,

щупа, кошки.
Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»:



439
иметь представление о об оружии массового поражения;
классифицировать виды ядерных взрывов;
знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, признаках

применения отравляющих веществ и биологического оружия;
уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения;
знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты;
обладать навыком использования средств индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;
знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и

бактериологическим (биологическим) оружием;
знать правила поведения на заражённой местности;
выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите;
уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического контроля;
знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора химической

разведки;
выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона.
Модуль №6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:
иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;
знать состав и назначение средств оказания первой помощи;
классифицировать типы ранений;
знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммобилизации

конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости дыхательных
путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах;

выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно-
лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка кровотечения,
наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);

иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);
знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;
иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств эвакуации;
выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя.
Модуль № 7 «Общевоинские уставы»:
знать права и обязанности военнослужащих;
иметь представление о принципах единоначалия;
уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих;
оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать модель

поведения в воинском коллективе;
знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его поддержании;
иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;
обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте;
классифицировать виды караулов и их предназначение;
знать смысл понятия «неприкосновенность часового»;
понимать обязанности часового и особенности применения оружия;
оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к несению

караульной службы.
Модуль № 8 «Строевая подготовка»:
иметь представление об основных положениях строевого устава;
знать и практически выполнять строевые приёмы на месте;
понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении;
знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без оружия;
понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием;
знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте;
знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составе подразделения в

движении.
Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»:
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классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и мер

безопасности;
знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и

обращении с оружием;
оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками минимизации

рисков.
3. Содержание курса
Модуль № 1 «Тактическая подготовка»
Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие

тактических действий.
Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения

Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных видах боя.
Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий

(НАТО, КНР).
Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств

индивидуальной бронезащиты и экипировки.
Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения в обороне.

Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. Сигналы
оповещения, управления и взаимодействия. Действия наблюдателя.

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. Преодоления
заграждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп.

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на местности с
использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного
оборудования.

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. Выживание в
особых условиях.

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, средств
индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и способы действий
дозорного отделения и пеших дозорных.

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого участка
местности.

Модуль № 2 «Огневая подготовка»
Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития
современного стрелкового оружия.

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей.
Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение.
Порядок неполной разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки.
Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб
и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и их краткая
характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения.

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приёмы
производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных
положений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебнотренировочных средствах.
Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. Действия со
стрелковым оружием.

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.
Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»
Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных войск.

Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных образцов
боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90).

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, тактико-
технические  характеристики  и  общее  устройство  БПЛА.  Ведение  разведки  местности  с
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использованием БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника.

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных
радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов).

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на запасные и
резервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по открытым
каналам связи.

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»
Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и правка

инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и
последовательность отрывки окопа для стрелка.

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные
заграждения.

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного
производства. Средства разведки и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий.
Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»
Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его

роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от
них.

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения
бактериологического (биологического) оружия.

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. Назначение,
устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. Использование их в
положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды.

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок
действий по ним.

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила
пользования им. Правила поведения на заражённой местности. Назначение, устройство и порядок
работы с вйсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки (ВПХР).

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»
Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.
Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи. Остановка кровотечения.

Наложение повязок. Иммобилизация конечностей.
Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные и подручные

средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.
Модуль № 7 «Общевоинские уставы»
Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание воинской

дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их
нарушение.

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские звания. Обязанности
солдата (матроса).

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний
порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте.
Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы.

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Неприкосновенность
часового. Обязанности часового, порядок применения оружия.

Модуль № 8 «Строевая подготовка»
Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю.

Развёрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте.
Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и

возвращение в строй.
Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. Строевые

приёмы с оружием на месте (автоматом).
Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления движения.
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Выполнение воинского приветствия в движении. Ответ на приветствие в составе
подразделения.

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»
Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности

и боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.

2.21 Рабочая программа учебного курса «История России в лицах».
1. Пояснительная записка

Элективный курс “История России в лицах” предназначен для учащихся 10-11-х
классов. Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о
важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества.
Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории,
учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного
человека в качестве общественного, политического, духовного или иного лидера, на
чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей. Предлагаемый материал
дополняет содержание основного курса «История», что позволяет удовлетворить
познавательные потребности обучающихся, способствует формированию у них
понимания исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития
России и мира.

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания
изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В рамках школьных курсов истории основное
внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, процессов. За скупыми строками
учебников не всегда видны личности, без понимания мотивов и сущности деятельности
которых сложно составить истинную картину исторической действительности. Этот
недостаток призван преодолеть данный й курс. Он предполагает изучение жизни и
деятельности основных исторических личностей Отечества с IX по XX век.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России в лицах»
Цели курса:
 Способствовать осознанию роли личности в истории;
 Помочь обучающимся увидеть альтернативы развития страны на

определенных этапах ее развития через судьбы государственных деятелей;
 Ознакомить учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности

отдельных личностей в различные периоды  истории нашего государства.
Задачи курса:
 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях;
 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их

влияние на исторические процессы в истории Российского государства;
 развивать умение составлять характеристику исторической личности;
 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и

личностям, давать оценку;
 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;
 развивать умение самостоятельно работать с исторической, справочной,

энциклопедической литературой, решать творческие задачи;
 совершенствовать умение формулировать и обоснованно отстаивать

собственную позицию в отношении к событиям и  личностям прошлого, вести
дискуссию.

 способствовать воспитанию уважения у обучающихся к отечественной
истории через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей.

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:
 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов,

проблемный характер их рассмотрения);
 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;
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 большая часть времени отводится для самостоятельной, творческой работы
учащихся;

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России в лицах» В УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ
Учебным планом на изучение учебного предмета «История России в лицах»

отводится в 10—11 классах по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России в лицах»

10 класс
История России в лицах  IX – XVIII вв
Введение (1 час)
Роль личности в историческом процессе. Характеристика исторического деятеля.

Роль исторической действительности в выборе действий и поступков. Соотношение
целей и средств их достижения.  Раздел I. Земля русская (10часов)

Тема 1. Рюрик (1 ч.)
Легендарное и реальное в “призвании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её

роль в русской истории.
Тема 2. Первые князья (2 ч.)
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в

конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в
греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре
Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при
Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский
Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.)
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко.

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала
языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона
Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.

Тема 4. Первые святые на Руси (1 ч.)
Борис и Глеб – князья мученики. Иконография. Нравственный выбор.
Тема 5. Ярослав Мудрый (1 ч.)
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения

Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом.
Политическое наследие. Причины усобиц.

Тема 6. Владимир Мономах (1 ч.)
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт.
Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических
связей в пределах Европы.

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.)
Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств.

Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение
русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод
Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку
Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система
“выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности.

Тема 8. Александр Невский (1 ч.)
Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба

против шведских и немецких рыцарей.
Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (1 ч.)
Первый русский митрополит Иларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.
Раздел II. Московская Русь (7 часов)
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Тема 1. Иван Калита (1 ч.)
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский
ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений.

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.)
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью.

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном.
Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.)
Сергий Радонежский. Его роль и значение для русской истории. «Житие»
Тема 4. Иван III (1 ч.)
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея

Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского
великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.

 Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.)
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства.
Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550
г.: сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения
самодержавной деспотии. Культура и быт.

Тема 6. Великие живописцы (1 ч.)
Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.
Раздел III. Россия в XVII веке (6 часов)
Тема 1. Борис Годунов (1 ч.)
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества.

Развитие барщины и закрепощение крестьян. Развитие хозяйства, рост городов.
Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.)
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь
общества. Воцарение Романовых.

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.)
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший).

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение
крестьянства.  Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин

Тема 4. Степан Разин и его сподвижники (1 ч.)
XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины.
Тема 5. Церковный раскол (1 ч.)
Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”:

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы.
Тема 6. Деятели культуры XVII (1 ч.)
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры.

Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.
Раздел IV. Россия в XVIII веке (9 часов)
Тема 1. Петр Первый (2 ч.)
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра.

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы в Северной войне. А.Д.
Меншиков, Ф.М. Апраксин, Б.П. Шереметев,  П. Гордон, Ф. Лефорт. Итоги
экономического развития. Дело царевича Алексея.

Тема 2. Женщины на престоле (1 ч.)
Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  Елизавета Петровна –
дочь Петра Великого. Граф И. Шувалов. Открытие Московского университета.

Тема 3. Екатерина Великая (1 ч.)
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление

крепостничества. Золотой век российского дворянства. Е. Р. Дашкова
Тема 4. Емельян Пугачев (1 ч.)
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Крестьянская война. Пугачев Е.И. и его сподвижники. Самозванцы до и после
Пугачева Е.И.

Тема 5. Павел Ι (1ч.)
Павел Ι и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А.

«Романтический император».  Заговор 11 марта.
Тема 6. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.)
Победы на суше и на море. Русское военное искусство. А.Г. Орлов, Г.А. Потёмкин,

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Спиридов Г.А.
Тема 7. Русская культура в эпоху Просвещения. (1 ч)
Русское Просвещение. В.И. Баженов, В. Беринг, Ф.Г. Волков, Г.Р. Державин, М.Ф.

Казаков, И.П. Кулибин, Д.Г. Левицкий, М.В. Ломоносов,  И.Н. Никитин, Н.И. Новиков,
И.И. Ползунов, Феофан Прокопович, А. Н.  Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С. Рокотов,
В.Н. Татищев, ВД. Трезини, Д.И. Фонвизин

Повторение (2 час)

11 класс
История России в лицах  XIX-XX вв
Раздел V Российская империя в XIX веке (12 часов)
Тема 1. Судьба реформ и реформаторов (4 ч)
Александр I. “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его

“молодые друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя
политика .Сперанский М. М. Государственный Совет. Стремительный взлет
выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора.
Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. Проекты Новосильцева Н. Н.,
Аракчеева А. А. Движение декабристов и его значение. Николай I. Реформы по
укреплению государственного порядка. Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв, С. С. Уваров.
Общественное движение. Основные представители. Консерватизм. Либерализм. Спор
западников и славянофилов, И.С. Аксаков, К.С., Аксаков, М.А. А.С. Хомяков, П.Я.
Чаадаев. Разночинцы. М. А. Буташевич-Петрашевский. Появление идей социализма. А.
И. Герцен. Александр II. Необходимость модернизации страны. Великие реформы
1860–1870 гг. – значение во всех  сферах жизни российского общества.  М.Т. Лорис-
Меликов,  Н.А. Милютин,  Д.А. Милютин. Рост оппозиционного движения. М.А.
Бакунин, А.И.,Желябов, В.И. Засулич, П.Л. Лавров, С.Л. Перовская, П.Н. Ткачёв.
Трагическая смерть императора – влияние на судьбу его преобразований. Александр
III. Контрреформы. Экономическое развитие. Зарождение рабочего движения. Н.Х.
Бунге, П.А. Валуев, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцев, Г. В. Плеханов.

Тема 2. Военная слава России. Рост территории империи (3 ч)
Героические страницы истории нашей страны через призму судеб людей из разных

социальных слоев. Отечественная война 1812. Кавказская война. Крымская война.
Русско - турецкие войны. Герои Отечества, их служение народу и государству.
Патриотический подъем народа. П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли,  А.П.
Ермолов, В.А. Корнилов, М.И. Кутузов, П.С Нахимов, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов,
Н.Н. Раевский, М.Д. Скобелев, партизанское движение в годы Отечественной войны
1812. Бородино, Севастополь, Шипка, Плевна

Тема 3. Россия торгово-промышленная (2 ч)
Русский торгово-промышленный мир XIX века. Образ жизни и быт русского

купечества. Традиции благотворительности и меценатств. Купеческие традиции
воспитания. История знаменитых купеческих родов и промышленных династий. А.А.
Бахрушин, С.И. Мамонтов, династия Морозовых, П.П.

и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И. Щукин.
Тема 4. Развитие культуры России (3 ч)
Взлет культуры – «золотой век». Развитие образования, науки, литературы,

искусства. Выход достижений российской культуры на международный уровень. И.К.
Айвазовский,  К.П. Брюллов,  В.М. Васнецов, А.Н. Воронихин,  М.И. Глинка, Н.В.
Гоголь, И.А. Гончаров,  Ф.М. Достоевский,

О.А. Кипренский,  И.Н. Крамской, И.А. Крылов,  И.И. Левитан, М.Ю. Лермонтов,



446

М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Г. Перов,  А.С. Пушкин,  И.Е. Репин, Н.А.
Римский-Корсаков, К.И. Росси,   М. Е. Салтыков-Щедрин, В.А. Серов, А.Н. Скрябин,
В.С. Соловьёв, К.С. Станиславский, Л.Н. Толстой, К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С.
Тургенев, Ф.И. Тютчев, П.И. Чайковский, А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин, Т.Г. Шевченко,
Ф.О. Шехтель, А.М. Бутлеров, Т.Н. Н.М. Карамзин,  В.О. Ключевский, С.В.
Ковалевская,  Н.И. Лобачевский,  Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, И.П. Павлов, Н.П.,
Н.И. Пирогов, М.П. Погодин, А.С. Попов, И.М. Сеченов,  К.А. Тимирязев, К.Д.
Ушинский, П.Н. Яблочков, Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, М.П. Лазарев,
Ю.Ф,  Г.И. Невельской, Н.М. Пржевальский.

Раздел VI  Россия в начале XX столетия – время великих потрясений (4 часа)
Тема 1. На рубеже веков (2 ч)
Николай II – последний русский император. От социально-экономических реформ

к стремлению сохранить незыблемость самодержавия. Первая русская революция. В.К.
Плеве, С. Ю. Витте, П.А. Столыпин, Г.А. Гапон, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, В.И.
Ленин, Ю.О. Мартов, П.Н.

Милюков,  В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, Б.В. Савинков, В.М. Чернов.
Тема 2. Крах Российской империи (2 ч)
На фронтах I мировой войны. Обострение социально-экономических и

общественно-политических противоречий. Великая Российская революция. Приход
большевиков к власти. Николай II, А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов,  А. В. Колчак, А.Ф.
Керенский, П.Н. Краснов, В.И. Ленин, Г.Е. Львов, П.Н. Милюков,  Л.Д. Троцкий, М.В.
Родзянко.

Раздел VII  Советская Россия – Советский Союз в XX веке (12 часов)
Тема 1. Гражданская война – «у каждого своя Россия» (2 ч)
Гражданская война – величайшая трагедия русского народа. Истоки белого

движения. Идеология красных. «Демократическая контрреволюция». Причины победы
красных. В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин,
Ф.Э. Дзержинский, Е.К. Миллер, С.С. Каменев, А. В. Колчак, А.Ф.Керенский, П.Н.
Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский,  Н.И. Махно,  Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий,
М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, Н.Н. Юденич.

Тема 2. Образование СССР – важнейшее событие в истории нашей страны (2
ч)

Последствия гражданской войны. Причины и значение образования СССР.
Национальное и государственное устройство. Годы НЭПа. Международное положение
молодого советского государства. Развитие культуры и образования.  В. И. Ленин, Г.М.
Кржижановский, Н.К. Крупская, А.А. Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, Е.Б. Вахтангов, В.И.
Вернадский, А.М. Горький,  В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.
Покровский, Ф.И. Шаляпин, С.М. Эйзенштейн,  Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я.
Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий,  Г.В. Чичерин

Тема 3. Наша страна в 1930 -е гг: какое общество было построено в СССР? (2
ч)

Достижения первых пятилеток. Развитие советской культуры. Особенности
политической системы. Назревание международной опасности. И. В. Сталин, Л.П.
Берия, Н.И. Бухарин,  А.Е. Егоров, Н.И. Ежов,  Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И.
Калинин, С.М. Киров,  М.М. Литвинов,  А.И. Микоян, В.М. Молотов,  М.Н.
Тухачевский, П. Ангелина, А. Стаханов.

Тема 4. Герои Великой войны (2 ч)
Подвиг многонационального советского народа в Великой Отечественной войне.

А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Л. Голиков, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М.
Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С.
Конев, З.А. Космодемьянская, В. Котик, О.В. Кошевой,  И.В. Панфилов, М.Г. А.И.
Покрышкин, П.К. Пономаренко, З. Портнова, К.К. Рокоссовский,  В.В. Талалихин, С.К.
Тимошенко, Ф.И. Толбухин,  И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников,
О.Ф. Берггольц, М. Джалиль, В.И. Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, К.С. Симонов,
А.Т.Твардовский,  Д.Д. Шостакович.
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Тема 5. Индустриальный и научно-экономический потенциал СССР (2 ч)
Восстановление экономики СССР после ВОв. Освоение Сибири и Дальнего

Востока. Освоение целинных земель. Покорение космоса. Д.С. Лихачёв, Л.И. Абалкин,
О.К. Антонов, Ю.А. Гагарин, С.В. Ильюшин, М.Т. Калашников, Л.В. Канторович, П.Л.
Капица, М.В. Келдыш, С.П. Королёв, И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау, А.А. Леонов, С.Е.
Савицкая,  П.О. Сухой,В.В. Терешкова, А.Н. Туполев, Ю.Б. Харитон, В.Н. Челомей,
А.С. Яковлев.

Тема 6. 70 лет существования СССР: «плюсы» и «минусы» (2ч)
 Десталинизация. Попытки смягчить советскую тоталитарную систему.

Исчерпание возможностей советской политической системы. Нарастание кризисных
явлений. Ю.В. Андропов, Л.И. Брежнев, Н.А.

 М.С. Горбачёв, А.А. Громыко, Б.Н. Ельцин, А.Н. Косыгин,  Г.М. Маленков, П.М.
Машеров, А.А. Собчак, М.А. Суслов, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущёв, К.У. Черненко, Э.А.
Шеварднадзе, Г.А.

Явлинский, А.Н. Яковлев.
Раздел VIII  Российская Федерация – вызовы времени (4 часа)
Тема 1.  РФ на рубеже XX – XXI вв. (2 ч)
Становление и совершенствование новой российской государственности.

Исторические
традиции, политическая культура и особенности страны (федеративное устройство,

многонациональный характер, размеры территории, социально- экономические
факторы).

Новое позиционирование России на международной арене.
Тема 2. Наши современники – ведущие политики, общественные деятели,

журналисты, ученые, писатели (2 ч)
Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, С.В. Лавров, А.И. Лебедь, Ю.М.

Лужков,  Д.А. Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин,  С.С. Собянин, B.C.
Черномырдин, С.К. Шойгу, патриарх Кирилл,  В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Е.П.
Глинка, Д.Л. Мацуев, Н.С. Михалков, В. Пелевин, Е.Н. Прилепин, В.Т. Спиваков, А.А.
Абрикосов, Ж.И. Алфёров, В.Л.Гинзбург,  С.П. Капица,  Г.Я. Перельман, Л.М. Рошаль.

Итоговое и обобщающе повторение (2 часа)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение курса «История России в лицах» в 10-11 классе
направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения

Отечеству;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;
осознание исторического значения конституционного развития России, своих

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
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2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну,
свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа
России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского
общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в
соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей

страны и мира;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

5) физического воспитания:
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе

примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение
к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

6) трудового воспитания:
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности человека;

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы;

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

7) экологического воспитания:
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры,
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и
социальной среде;
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8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование
языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и
познания мира;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций
историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской
деятельности в сфере истории;

9) эмоциональный интеллект:
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических
ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации,
включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность,
умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать
другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных
навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми,
регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений
других участников общения).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения,

классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
Базовые исследовательские действия:
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять

подбор исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными

процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,

схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
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раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие

черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в

современном общественном контексте.
Работа с информацией:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) –
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о
достоверности и значении информации источника (по предложенным или
самостоятельно сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их
свидетельств;

использовать средства современных информационных и коммуникационных
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;

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

Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире;
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,

письменном тексте;
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий,
определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план
действий и другие;

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом
установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,
общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое
право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для
совместного решения учебных задач, проблем.

Совместная деятельность:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности
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людей как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты

по истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с

другими членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.


ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего
общего образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской
войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе
Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации
как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной
операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности
развития культуры народов СССР (России);

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

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку
зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе
используя источники разных типов;

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

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

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

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала
XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности;
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных
стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);

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

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

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

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на
уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и
формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что
достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории
России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям,
явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При
планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее
исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей
России, связанных с актуальным историческим материалом урока.

К концу обучения выпускники получат следующие предметные результаты:
—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России, события,

процессы, в  которых они участвовали;

 —характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,
процессов истории России, оценивать значение их деятельности для истории нашей
страны и  человечества в  целом;

 —характеризовать значение и  последствия событий, в  которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

 —определять и  объяснять (аргументировать) свое отношение и  оценку
деятельности исторических личностей.

2.22 Рабочая программа учебного курса «Методы решения физических
задач».

1. Пояснительная записка
Физика – точная наука. В основе ее лежит изучение не только качественных,

но и количественных соотношений. Важной составляющей этой науки о природе
являются расчетные задачи практического содержания, позволяющие не только
глубже разобраться в теоретических положениях физической науки, но и научиться
объяснять окружающие нас явления, процессы и свойства материального мира,
проводить количественные оценки и расчеты различных физических величин,
имеющих прикладное значение в жизни, в науке, в производстве, в быту.

Решение задач при обучении физике является обязательным элементом
учебного процесса, позволяющим надежно усвоить и закрепить изучаемый материал,
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а также расширить естественнонаучный кругозор учащихся посредством широкого
использования знаний из области математики, физики, химии, биологии и др. Через
решение качественных и количественных задач осуществляется связь теории с
практикой, развивается самостоятельность и целеустремленность, а также
рациональные приемы мышления. В основе курса положено изучение
фундаментальных физических принципов.

Для того чтобы учащиеся научились решать физические задачи необходима
постоянная планомерная работа, для этого и предназначен данный элективный курс.
Данный курс связан идейно и содержательно с курсом физики и позволяет углубить и
расширить знания и умения решать задачи повышенной сложности. Курс
предполагает обобщение и углубление знаний, полученных на уроке, развитие
умений решать физическую задачу и через это - более глубокое понимание физики.
Особое внимание уделяется тем видам задач, которые всегда присутствуют в ЕГЭ по
физике.

Реализация программы элективного курса осуществляется посредством
повторения теоретического материала курса физики средней школы, разбора
решений типовых задач из всех изучаемых разделов физики, тестов ЕГЭ прошлых
лет и задач повышенной трудности, требующих комплексного применения
физических знаний из школьных разделов физической науки.

В ходе обучения методам решения задач обращается внимание:
- на понимание сущности рассматриваемых физических явлений и

применяемых физических законов;
- на формирование умения истолковать смысл физических величин и понятий;
- на информированность в вопросах использования основных и производных

единиц измерения физических величин при расчетах на основании системы «СИ»;
- на возможность использования основных математических приемов при

выводе расчетных формул и получении численного решения физической задачи.
Цели изучения элективного курса:
 формирование умений применять наиболее общие приемы и методы

решения задач, которые формируют физическое мышление.
 формирование умений применять полученные знания в нестандартных

ситуациях.
 развитие у обучающихся стремления к дальнейшему

самоопределению, интеллектуальной, научной и практической
самостоятельности, познавательной активности.

Задачи элективного курса:
 сформировать представления о научном методе познания.
 совершенствовать умения применять знания по физике для объяснения

явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки новой информации физического содержания, использования
современных информационных технологий.

 использовать приобретённые знания для решения практических,
жизненных задач. На изучение курса отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа
(1 час в неделю), в 11 классе –

34 часа (1 час в неделю).
2. Планируемые результаты освоения курса «Методы решения физических
задач»

Изучение элективного курса направлено на достижение личностных,
метапредметных и

предметных образовательных результатов.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных 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
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различных источников и критически ее оценивая;
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты,
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

- решать 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);

- 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

- 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 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.

Таким образом, в модели выпускника будут сформированы и получены
предметные компетенции:

- владение навыками реализации индивидуальной образовательной траектории;
- владение навыками проектной деятельности;
- владение техническими (допрофессиональными) навыками;
- готовность к инженерному образованию.
Метапредметные результаты обучения представлены тремя группами

универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;
- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью;

- оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной
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деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

- 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.

Таким образом, в модели выпускника будут сформированы и получены
метапредметные компетенции:

- обладание цифровой и медиа грамотностью;
- выстраивание индивидуальной образовательной траектории;
- владение кроссконтекстными навыками;
- владение навыками познавательной рефлексии.
В рамках реализации курса реализация воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (лицеистами),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися
собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст обучающимся 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.

Личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью.

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).

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;

- 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.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

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;

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

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение
к действиям, приносящим вред экологии.

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

- 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
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видам трудовой деятельности.
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.

Таким образом, будут сформированы и получены личностные компетенции, с
учётом рабочей программы воспитания:

- креативность;
- критическое мышление;
- способность к мультикультурной коммуникации;
- мотивированность на творчество и инновационную деятельность;
- владение экзистенциальными навыками;
- мотивированность на образование и самообразование в течение всей жизни.
3. Содержание ообучения
10 КЛАСС

10 класс
Физическая задача. Классификация задач физических задач

     Правила и приемы решения физических 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.
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 размерностей, графические решения и т. д.

Кинематика
Основные законы и понятия кинематики. Решение расчетных и графических задач на

равномерное движение. Решение задач на равноускоренное движение. Движение по
окружности. Решение задач.

Динамика и статика

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 нескольких сил.

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики

движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.

Законы сохранения
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики,

с помощью законов, сохранения.
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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. Составление задач на заданные объекты или
явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения
олимпиадных задач  по механике.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель
маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством,
проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости,
модель автоколебательной системы.

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел

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,
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного
слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление
в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных
задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.

Основы термодинамики

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые
двигатели.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых
процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического
определения радиуса тонких капилляров.

Электрическое поле

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.
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.

Постоянный электрический ток в различных средах
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока
с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов
последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа
при решении задач. 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: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.
Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи.

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную
температуру, усилитель на полупроводниках, плоский конденсатор заданной емкости.

11 КЛАСС
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Электродинамика
Решение задач по схемам и рисункам. Решение качественных и расчетных задач

высокого уровня сложности по разделу "Электродинамика".
Колебания и волны
Решение качественных и расчетных задач высокого уровня сложности по

разделу "Механические колебания". Решение качественных и расчетных задач
высокого уровня сложности по разделу "Электромагнитные колебания". Решение
качественных и расчетных задач высокого уровня сложности по разделу
"Механические и электромагнитные волны".

Решение качественных и расчетных задач высокого уровня сложности по
разделу "Геометрическая оптика". Решение качественных и расчетных задач
высокого уровня сложности по разделу "Волновая оптика".

Основы специальной теории относительности
Решение задач высокого уровня сложности по разделу

"Специальная теория относительности".
Квантовая физика
Решение качественных и расчетных задач высокого уровня сложности

по разделу "Квантовая физика".
Решение качественных и расчетных задач высокого уровня сложности по

разделу "Физика атома". Решение качественных и расчетных задач высокого уровня
сложности по разделу "Физика ядра". Решение качественных, занимательных задач,
задач с техническим содержанием, комбинированных задач.

2.23 Рабочая программа учебного курса «Работа с текстом».

Элективный курс «Работа с текстом» адресован учащимся 10, 11 классы
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и предназначен для успешной подготовки
к выполнению одного из самых трудных задания - написанию развёрнутого сочинения-
рассуждения по исходному тексту.

Занятия включают в себя теоретические сведения о сочинении как жанре творческой
работы и особенностях развёрнутого сочинения-рассуждения. Рассматриваются критерии
оценки сочинения, даётся классификация типичных речевых, грамматических,
стилистических и др. ошибок, проводится анализ возможных проблем исходного текста и
делается подборка аргументов к ним. Занятия включают практические задания, связанные
с использованием разных видов источников, современных информационных технологий,
созданием схем, алгоритмов, презентаций, выполнением тренировочных упражнений, а
также пошаговой отработкой каждой части сочинения. В ходе занятий проводится
аналитическая работа, редактирование текстов сочинений. В конце курса часть занятий
посвящена написанию сочинений. В качестве вспомогательного материала, необходимого
для подготовки к сочинению, учащиеся соберут рабочий материал, оформленный в виде
схем, алгоритма работы над созданием развёрнутого сочинения, таблици презентаций.

Программа курса рассчитана на 68 часа.
Пояснительная записка

Элективный курс «Путь к созданию текста» адресован учащимся 10 классов
общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев.

Программа курса рассчитана на 34 часа, может быть реализована как в 10, так и 11
классах.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012г. в редакции от 06.02.2020 года;
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (приказ
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Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями и
дополнениями));Элективный курс «Работа с текстом» входит в образовательную
область

«Филология» и предполагает реализацию основной цели: совершенствование ранее
приобретённых практических умений и навыков на основе актуализации имеющихся
теоретических знаний, связанных:

с овладением монологической речью,
умением анализировать и комментировать содержание и проблематику прочитанного

текста,
определять позицию автора, аргументировано и грамотно излагать свою точку

зрения.
Для реализации этой цели предполагается:
• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как жанре

творческой работы;
• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением;
• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом;
• сформировать умение выражать мысли в словесной форме в соответствии с

нормами современного русского литературного языка; собрать рабочий материал для
аргументации.

Актуальность и востребованность программы данного курса заключается в том, что
её реализация способствует систематизации теоретического материала и
совершенствованию речевой деятельности учащихся. Практическая направленность курса
способствует развитию универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных.

Умение дать развёрнутый ответ в форме сочинения-рассуждения на основе
прочитанного текста является одним из показателей коммуникативной компетентности,
необходимой для успешной образовательной деятельности, профессионального
становления. Учащиеся должны уметь понимать чужую речь, продуцировать
собственное   высказывание, формулировать   своё   мнение по одной из проблем
исходного текста и доказывать его состоятельность, композиционно правильно оформлять
текст, выражать свои мысли в соответствии с нормами литературного языка.

Программа курса основана на базовых знаниях, умениях учащихся, полученных за
все годы обучения, и способствует развитию коммуникативной, языковой и
культуроведческой компетентностей. Теоретический материал, включённый в программу,
большая практическая часть, активное личностное участие каждого ученика в процессе
освоения программы повышают познавательный интерес к курсу и показывают его
практической значимости. Таким образом, данный элективный курс способствует
повышению целостности обучения и может рассматриваться как составляющая часть
области «Филология».

Программа курса имеет большой развивающий потенциал.
При разработке содержательной части курса учитывались возрастные и

психологические особенности учащихся 15-17 лет.
Занятия предполагают разнообразные формы и методы организациидеятельности

учащихся: индивидуальные, парные и групповые формы работы, аналитическую и
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исследовательскую деятельность, работу с разными видами источников,
использование современных информационных технологий. Большое внимание уделяется
самостоятельной работе учащихся. Задания вариативны, предполагают индивидуальный
подход в выполнении и презентации, имеют творческий и поисковый характер.

Теоретический материал подаётся дозировано, каждое занятие имеет обязательную
практическую составляющую.

В качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал оформляется в
виде презентаций и выполняются письменные работы – развёрнутое сочинение в формате
итоговых испытаний.

Содержание курса, 10 класс
Сочинение как жанр творческой работы. Сочинения разных жанров. Особенности

сочинений-рассуждений, основанных на доказательстве, объяснении, опровержении,
размышлении. Сочинения-рассуждения сравнительного типа. Рассуждение на историко-
или теоретико-литературные темы. Рассуждение на публицистическую тему.

Подходы к оцениванию сочинений: по количеству допущенных ошибок и
критериальные. Критерии оценивания сочинений-рассуждений.

Составление индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию сочинения-
рассуждения.

Знакомство со структурой развёрнутого сочинения-рассуждения. Рассмотрение
терминов, необходимых для работы над сочинением (исходный текст, тема и идея текста,
проблема текста, комментарий текста, позиция, тезис, аргумент).

Составление плана сочинения на основе предложенных критериев.

Стили речи. – 2 часа
Функциональные стили речи (книжные и разговорный) и их основные признаки.

Составление обобщающей таблицы «Стили речи» по плану: цель, форма реализации,
языковые средства, сфера использования, жанры.

Работа с текстами: определение стилевой принадлежности текстов
Текст. Типы речи. Средства выразительности речи. – 4 часа

Признаки текста: информативность, связность, смысловая целостность,
завершённость, членимость, ситуативность. Особенности текста-описания, текста-
повествования, текста-рассуждения. Цепная и параллельная связи предложений в тексте.
Лексические, морфологические и синтаксические средства связи.

Работа с текстами: определение типов речи, нахождение средств связи предложений в
тексте. Разработка алгоритма определения типов речи.

Тема и основная мысль текста. Темы широкие и узкие. Актуальность темы.
Определение темы и основной мысли текста.
Работа с текстами: определение темы и идеи текста.
Выразительные возможности русского языка. Роль выразительных средств для

понимания авторского текста.
Работа с текстами (анализ текстов): выявление выразительных средств,

способствующих наиболее точной и образной передаче авторских мыслей и чувств.
Проблема текста. Позиция автора. – 3 часа
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Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на примере
текстов публицистического стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и
определения авторской позиции через анализ текста публицистического стиля;
формулировка проблем текста на основе предложенных клише. Анализ
сформулированных проблем и позиций на соответствие исходному тексту. Отработка
фрагментов сочинения.

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на примере
текстов художественного стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и
определения авторской позиции через анализ текста художественного стиля;
формулировка проблем текста на основе предложенных клише. Анализ
сформулированных проблем и позиций на соответствие исходному тексту. Отработка
фрагментов сочинения (написаниечастей сочинения на основе предложенных образцов).
Оформление вступления к сочинению: именительный темы, вопросно-ответная форма,
риторический вопрос, риторическое восклицание, сообщение о теме, афоризм, цитата из
текста и пр. Написание частей сочинения, включающих формулировку

проблемы исходного текста и отражение позиции автора.
Комментирование исходного текста. – 3 часа
Способы комментирования текста. Комментарий текстуальный и концептуальный.
Работа с текстами: формулировка проблем текста, комментарий текста по одной из

проблем; выявление позиции автора. Отработка фрагментов сочинения (анализ и
редактирование комментариев).

Анализ примеров комментирования проблемы исходного текста по предложенным
вопросам (критериям оценивания). Самостоятельное комментирование исходного текста.

Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация.
– 5 часов
Собственная позиция экзаменуемого: согласие, несогласие с мнением автора.

Повторение понятий аргументация, тезис, аргумент. Структура аргументации. Способы
введения аргументов. Работа с текстами: формулирование собственной позиции. Подбор
аргументов. Отработка фрагмента сочинения.

Обзор возможных проблем текста и аргументов к ним. Заполнение сводной таблицы.
Анализ возможных проблем исходных текстов. Формулирование собственной позиции и
подбор аргументов.

Логическое завершение сочинения. Оформление заключительной части сочинения:
вывод или обобщение, вопросно-ответная форма, риторический вопрос, риторическое
восклицание, афоризм, цитата и пр.

Отработка различных вариантов заключительной части сочинения.
Работа с текстами: классификация возможных проблем текстов и подбор

литературных аргументов к ним. Отработка фрагментов сочинения.
Речевое оформление сочинения. Соблюдение норм языка.
– 5 часов
Требования к речевому оформление сочинения: смысловая цельность, речевая

связность и последовательность изложения. Классификация логических ошибок.
Работа с   текстом:   выявление   нарушений   в   абзацном   членении   текста,
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восстановление   последовательности изложения; нахождение

логических ошибок. Редактирование.
Требования к точности   и выразительности   речи.   Бедность речи.
Причины появления неточности в сочинении.
Работа с текстом: сравнительный анализ текстов, оценивание текстов с точки зрения точности и

выразительности речи.
Классификация грамматических ошибок. Предупреждение

грамматических ошибок.
Работа с текстом: выявление и устранение грамматических ошибок. Соблюдение речевых норм.

Классификация речевых ошибок.
Работа с текстом: выявление и устранение речевых ошибок Основные признаки

этических ошибок.
Ошибки фактические и в фоновом материале.
Работа с текстом: анализ тестов на выявление этических ошибок.
Рассмотрение фактических ошибок и ошибок в фоновом материале.
Сочинение - 10 часов
Написание развёрнутых сочинений-рассуждений. Самоанализ и взаимоанализ по предложенным

критериям, связанным с формулировкой проблемы, точностью и выразительностью речи, соблюдением
языковых норм, фактологической точности в фоновом материале.

Редактирование сочинений. Обобщение опорного материала в виде презентаций. Итоговое
сочинение с последующим анализом.

Содержание курса, 11 класс

          Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм Словарь трудностей русского
языка.
     Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения).
     Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики
русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и лексика
ограниченного употребления; заимствованная лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые
ошибки на лексическом уровне, их предупреждение.

      Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы).
      Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное словообразование. Предупреждение
ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе.
     Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Морфологический
анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение.
     Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. Лексическая
сочетаемость слов в словосочетаниях.
     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Интонационная норма. Нормы
согласования. Нормы управления. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота.
Синтаксическая синонимия.Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.

     Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.
     Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических правил. Трудные
случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней.
Правописание приставок; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени;
правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и
раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов).
     Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные
случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  предложении. Сложное предложение с разными видами связи.

          Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность текста.
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между
частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста.
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров.
      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при
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определении типов речи.
      Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи. Предупреждение ошибок при
определении стиля текста, его фрагмента.

      Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их
характеристика. Стилистические фигуры.

      Обобщающее повторение.
Требования к подготовке учащихся:
 Учащиеся должны уметь:
- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении;
- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым особенностям;
обнаруживать в тексте образные средстваязыка;разграничивать лексическое и грамматическое значение слова;
устанавливать стилевые различия между синонимами; выделять контекстуальные антонимы; разграничивать
паронимы;
– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, озаглавливать текст; выделять
микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, жанр; выявлять стилевые признаки текста;
разграничивать сложное синтаксическое целое и абзац; заменять сложные предложения простыми осложненными,
стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или
синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать
различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные
высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях;

аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях.

говорение и письмо
 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского

литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении

дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.
 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

2.24 Рабочая программа учебного курса «Решение задач по органической химии».

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для преподавания элективного курса «Решение задач по

органической химии» в 10 классе в рамках реализации основной образовательной программы среднего
общего образования.

Цели и задачи курса.
Основные цели курса:
- конкретизация химических знаний по разделам органической химии;
- развитие навыков самостоятельной работы;
-развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и

добросовестности;
- развитие учебно-коммуникативных умений.
Задачи:
- сформировать у учащихся умение комплексного осмысления знаний по органической химии;
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- совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения в органической

химии;
- решение расчетных задач повышенной сложности;
- формирование навыков исследовательской деятельности;
- подготовка к сдаче экзамена в форме ЕГЭ по химии.
Элективный курс носит предметно-ориентированный характер и предназначен для расширения и

углубления знаний по органической химии, формирования умений по решению различных заданий: задач
всех изученных типов, цепочек превращений органических веществ, составлению окислительно-
восстановительных реакций с органическими веществами. Содержание курса отбиралось с целью
углубления и расширения знаний по химии, и дополняет материал, получаемый на уроках.

Продолжительность курса 34 часа и предполагает изучение его в течение всего года по 1 часу в
неделю.

Содержание курса
Тема 1. Введение (1ч).
Общие требования к решению химических задач. Использование знаний физики и математики при

решении задач по химии. Особенности решения задач и составления химических уравнений в
органической химии.

Тема 2. Решение задач на определение структуры органического соединения (2 ч).
Химическое строение.
Свойства веществ, определяемые кратными связями и функциональными группами.
Тема 3. Вычисление состава органических соединений, смеси органических веществ (5 ч).
Расчёты по химическим формулам: нахождение массовой доли элемента в веществе, массы

химического элемента в образце вещества, определение химического элемента на основании его массовой
доли и степени окисления в бинарных соединениях.

Расчёты на выведение формулы веществ разных классов по абсолютной и относительной плотности
паров, по продуктам его сгорания.

Решение задач на смеси органических веществ.
Решение задач на смеси алгебраическим способом.
Тема 4. Вычисления по уравнениям реакций (10 ч.).
Расчёт количества вещества, массы продукта реакции, если исходное вещество дано с  примесями,

расчёт массы исходного вещества, содержащего примеси, по теме «Углеводороды» и
«Кислородсодержащие соединения».

Расчеты массы, объёма, количества вещества продуктов реакции, если одно из веществ дано в
избытке по теме «Углеводороды» и «Кислородсодержащие соединения».

Расчёты массовой доли выхода продукта реакции от теоретически возможного с использованием
предельных, непредельных углеводородов, кислород- и азотсодержащих соединений.

Расчеты, связанные с понятием «Растворимость».
Тема 5. Определение количественных отношений в газах (2 ч.).
Газовые законы. Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов.
Расчёты с использованием газовых законов, объёмной и мольной доли веществ в смеси.
Тема 6. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (2 ч.).
Термохимические уравнения реакций. Расчёты по термохимическим уравнениям. Тепловой эффект

реакции. Энтальпия.
Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (5 ч.).
Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием веществ разных

классов (углеводородов, кислородсодержащих соединений) методом электронного баланса.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций. Расчеты
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по уравнениям окислительно-восстановительных реакций.

Тема 8. Решение задач на синтез органических соединений путём ряда последовательных
процессов (3 ч.).

Синтез органических веществ в лаборатории, на производстве. Получение органического
соединения определённого строения из отличающегося от него по строению соединения посредством
одной или нескольких химических реакций.

Цепочки превращений веществ разных классов.
Тема 9. Химические задачи из повседневной жизни (2 ч.).
Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием.
Тема 10. Итоговое обобщение. Промежуточная аттестация (2 ч.).
Требования к уровню подготовки учащихся.
После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: основные понятия, законы

формулы:
 относительная/молекулярная атомные массы;
 количество вещества, моль; число Авогадро, молярный объем, н.у.;
 массовая, молярная, объемная доли; раствор, растворимость;
 закон постоянства состава вещества; массовые соотношения;
 закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, уравнение Менделеева-Клайперона;
 основные понятия теории строения органических соединений;
 причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия);
 валентные состояния атома углерода;
 виды связи (одинарную, двойную, тройную);
 важнейшие функциональные группы органических веществ;
 номенклатуру основных представителей групп органических веществ;
 основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул.

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь:
 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и

взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между составом,
строением, свойствами и практическим использованием веществ;

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных органических
веществ, их генетическую связь;

 выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ;
 решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ различных

гомологических рядов;
 решать задачи с использованием долей;
 решать задачи по уравнениям реакций на газовые законы, «избыток-недостаток»;
 решать задачи по уравнениям реакций на смеси;
 решать комбинированные задачи и задачи с «продолжением»;
 решать задачи повышенного уровня сложности по классам органических соединений;
 решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а также табличный и

алгебраический методы;
 научиться пользоваться дополнительной литературой;
 решать задачи различного уровня сложности. 

Планируемые результаты освоения элективного курса
Личностные результаты обучения:
У обучающихся будут сформированы:
- ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в

приобретении знаний и умений, навыки самоконтроля;
- гуманизм, чувство гордости за российскую химическую науку;
- правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Обучающийся получает возможность формирования:
- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
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Метапредметные результаты обучения:
Обучающийся научиться:
- владению универсальными способами деятельности: эксперименту, учебному исследованию;
использованию универсальных способов деятельности по решению проблем и основных

интеллектуальных операций (анализ, синтез, обобщение, систематизация);
использованию различных источников для получения химической информации.
Обучающийся получает возможность научиться:
- умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их реализации и

применять их на практике.
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной

деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и

следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для

указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,

анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные результаты обучения
В результате изучения курса химии обучающийся научиться:
- давать определения изученным понятиям;
- умению описывать самостоятельно проведенные эксперименты;
- умению описывать и различать классы органических соединений, химические реакции;
- умению классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать за демонстрируемыми опытами, химическими реакциями, протекающими в быту;
- объяснять теорию Бутлерова;
- устанавливать связь между составом, строением и свойствами веществ;
- характеризовать общие свойства органических веществ;
- определять состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;
- составлять формулы органических соединений, уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем органические вещества;
- решать задачи на вывод молекулярных формул органических веществ; проводить расчеты на

основе формул и уравнений реакций;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети
Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах.

Обучающиеся получат возможность:
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами;
- научиться экологически грамотному поведению в окружающей среде;
- планированию и проведению химического эксперимента;
- овладеть основами химической грамотности (способности анализировать и объективно оценивать

жизненные ситуации, связанные с навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни).

2.25 Рабочая программа учебного курса «Политическая карта Мира».

Политическая карта мира - это визитная карточка географии. Без ее знания невозможно ориентироваться
в международной политике и считаться разносторонне образованным человеком.
Политическая карта отражает не только место стран в современном мире, но и их политико-
административное устройство. Анализ политической карты позволяет делать выводы о связанных с
географией особенностях размещения форм государственного устройства и правления стран. Только
хорошо зная политическую карту мира, можно рассуждать о взаимоотношениях между государствами,
вероятных районах территориальных конфликтов, которые предопределены расселением народов и
историей проведения государственных границ.
Политическая карта мира постоянно изменяется в результате войн и заключения мирных договоров.
Государства распадаются и объединяются. Происходит смена форм государственного устройства и (или)
правления. Страны теряют или приобретают государственный суверенитет. Уменьшается или
увеличивается их площадь. Изменяются границы и названия стран, перемещаются на новые места их
столицы… Эти сведения необходимы всем- и обывателям, решающим на даче кроссворды, и
руководителям государств.

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность выбора учащимися
(учителями и родителями) профильных предметов, требует новых подходов к формированию учебных
программ и курсов.
Учитывая нарастающие процессы глобализации мирового социума, одной из воспитательных задач
географии мира является воспитание человека мира — человека, свободно ориентирующегося в море
информации и многообразии стран.
Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания
становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности — от
выбора места жительства (в городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных
районах земного шара) до выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы
пытается дать предлагаемый курс, лежащий на стыке географии и региональной экономики.
Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и потребностями современного
образования.
В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную —
экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопросы «почему?», а не «где?» (все
предшествующие географические курсы акцентировали внимание именно на выяснении вопроса «где?»).
Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины
мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и
принимать решения. В основу курса положен деятельностный подход к формированию аналитического
взгляда учащихся на окружающий мир.

2.3. Цели и задачи курса
1. Обосновать важность географических знаний и методов географического анализа для будущей
профессиональной деятельности учащихся, показать значение дисциплины для профессиональной
подготовки будущих экономистов и финансистов.
2. Формировать представление о закономерностях развития мирового хозяйства, содержании и
особенностях географического изучения территорий, населения и хозяйства.
3. Ознакомить с некоторыми статистическими показателями, характеризующими закономерности
развития мирового хозяйства, тенденции расселения, характерные для отдельных стран и регионов мира.
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4. Охарактеризовать своеобразие современного этапа формирования политической карты мира,
пространственное функционирование экономических законов на неоднородных в природном и
хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира.
5. Обучить приемам систематизации изучаемого материала и использованию метода группировки
(типологии) регионов по различным социально-экономическим критериям;
6. Привить навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, статистическими и
картографическими материалами, другими источниками информации (периодическая печать, радио,
телевидение); научить расчетам оценочных показателей.

2. Место курса в учебном плане
Преподавание курса осуществляется в соответствии с учебным планом лицея, согласно которому в 10
классе на курс отводиться 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.

4. Содержание курса
Раздел 1. Объекты политической карты мира (9 часов)
Каковы основные черты независимых государств?
Объекты политической карты мира. Формы правления независимых государств. Монархии и республики.
Государства в составе Содружества (Британского). Французский союз.
Какие формы государственного устройства имеют независимые государства? Унитарные государства и
федерации. Конфедерации. Географическое положение. Анализ размещения по регионам. Исторические
особенности формирования.
Почему на политической карте мира появляются непризнанные и самопровозглашенные государства?
Причины появления, географическое положение. Непризнанные государства в регионах мира — Азии,
Африке, Европе, Америке, Австралии и Океании. Сепаратизм. «Горячие точки» на политической карте
мира.
Что такое международные территории и акватории и каков их статус? Международные территории и
акватории. Антарктика, Арктика. Международные проливы, реки, каналы.
Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? Территории с неопределенным
статусом: нейтральные, арендованные, оккупированные. Их отличительные особенности. Географическое
положение. Перспективы развития. Статус международных территорий.
Когда и почему появились на политической карте несамоуправляющиеся территории?
Несамоуправляющиеся территории: колонии, доминионы, протектораты, подмандатные и подопечные
территории, ассоциированные государства, заморские территории и департаменты. Территории, в
отношении которых действует требование ООН о предоставлении независимости; их географическое
положение (колониальный список ООН).
Какие функции выполняют межгосударственные политические организации? ООН (история создания,
страны-члены, значение в современном мире). Совет Безопасности ООН. Миротворческие операции
ООН. Региональные политические и экономические организации.

Раздел 2. Территории и границы государств (3 часа)
Какие объекты входят в состав территории государства? Состав территории государства.
Государственные границы и международные правила их проведения. Естественные рубежи как границы.
Сухопутные и морские границы. Континентальный шельф, территориальные воды, прилегающая зона,
исключительная экономическая зона, исключительная зона рыболовства.
Как проходят государственные границы? Выход к морю: преимущества географического положения.
Чем вызваны территориальные споры между государствами? Территориальные споры: исторические и
географические причины. Основные способы решения споров: военные действия и политические
переговоры.

Раздел 3. Этапы формирования политической карты регионов мира (12 часов)
Какие события повлияли на формирование политической карты мира? Этапы формирования
политической карты мира. Великие географические открытия. Колониальные империи и их распад.
Колонизация и деколонизация. Последние изменения на политической карте мира.
Как формировалась политическая карта Европы? Основные этапы формирования. Формы
государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI вв. Межгосударственные
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договоры, закрепляющие изменения политической карты мира. Территориальные споры и этнические
конфликты. Региональные организации.
Как формировалась политическая карта Азии? Этапы формирования. Формы государственного
устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. Региональные экономические и
политические организации. Территориальные споры и этнические конфликты.
Как формировалась политическая карта Африки? Этапы формирования. Формы государственного
устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. Год Африки. Территориальные споры и
этнические конфликты.
Как формировалась политическая карта Америки? История открытия и освоения. Формы
государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. Территориальные
споры. Международные организации.
Как формировалась политическая карта Океании? Этапы формирования. Формы государственного
устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. Территориальные споры.
Раздел 4. Политическая география и геополитика (9 часов)
Каковы основные положения традиционных геополитических теорий? Основные понятия геополитики.
Германская школа геополитики (Ф. Ратцель). Географические факторы мировой политики XX в.
«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Концепция географического предназначения Германии.
Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в.
Какие принципы лежат в основе современных геополитических моделей? Геополитическая модель мира
С. Коэна. Геоэкономическая школа геополитики. Геополитические коды. Концепция мирового порядка.
Евразийство.

5. Требования к уровню подготовки учащихся
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
-самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, организовывать,
представлять и интерпретировать информацию;
-работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники информации (по СМИ,
Интернету, хрестоматии);
-работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, тезисы выступления,
аннотации;
-работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять функции и сферу
ответственности за конечный результат, -высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать свою
точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов пространственного развития
экономики;
-строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их содержание;
-составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по проблеме;
-решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий;
-организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с использованием презентации в
программе Power Point, аналитических записок, рефератов;
-выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, вести диалог с
привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое решение;
-называть межпредметные связи (география — история — математика — иностранные языки —
обществознание).
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
-ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию;
-умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового развития;
-целостным мировоззрением; умением оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры;
-гражданской позицией, умением вести диалог и достигать взаимопонимания, критически осмысливать
публикации в СМИ и Интернете.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
-объяснять значение понятий: формы государственного устройства и правления, государственный
суверенитет, метрополии, несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, протектораты,
мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории и департаменты), распад и
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объединение государств, ООН, монархии, республики (парламентские и президентские, федеративные и
унитарные), конфедерации, Содружество, Французский союз, территориальная структура экономики,
государственные границы (сухопутные, морские), территориальные воды, шельфовая зона,
экономическая зона, естественные рубежи как границы, пограничные споры, анклавы, топонимика
(названия и географическое положение стран мира, колониальный раздел), геополитика, естественные
границы, сферы влияния, динамическое равновесие интересов, жизненное пространство, талассократия,
теллурократия, эффект домино, геостратегические области мира, геополитические коды, новый мировой
порядок, евразийство, панрегионализм;
- составлять картосхемы;
- показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы;
- называть этапы формирования политической карты мира, его регионов (Европы, Азии, Африки,
Америки, Австралии и Океании), связанные с этими этапами события, последние изменения на
политической карте мира и их причины;
- объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними особенностями экономической и
общественной жизни стран Нового Света; объяснять принципы функционирования международных
организаций, структуру, их роль в политической жизни ХХ—ХХ.;
- понимать функции миротворческих миссий ООН; сопоставлять международные правила проведения
государственных границ, существующие границы и выявлять причины территориальных споров между
государствами;
- объяснять причины существующих межгосударственных споров и возможные пути их решения;
- различать основные направления политической географии, школы геополитики и геополитические
модели мира и теории;
- аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических теорий;

2.25 Рабочая программа учебного курса «Сложные вопросы обществознания»
          Программа элективного курса «Сложные вопросы обществознания» на уровне среднего

общего образования разработана на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией
преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей
программы воспитания.

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в
современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской
идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа,
социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и
творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в
процессе решения задач личной и социальной значимости.

Содержание элективного курса ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные
ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность
по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём
углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых,
более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и
принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех
областях жизни.

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение
в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное представление
обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных
отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые
представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком
многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов,
связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено
внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения
учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания.
Разделы курса отражают основы различных социальных наук.
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Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов)
познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками
информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.

Содержание элективного курса ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся
как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные
образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных
ситуаций.

Изучение элективного курса «Сложные вопросы обществознания» на углублённом уровне
предполагает получение обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской
деятельности, характерной для высшего образования.

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и
осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов содержание
учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую
участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих
возможности профессионального выбора и поступления в образовательные организации,
реализующие программы высшего образования.

Целями изучения элективного курса «Сложные вопросы обществознания» углублённого уровня
являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой
культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности,
правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной
грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной,
трудовой, профессиональной;

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета
социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его
социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта
социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных
отношений;

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников
(в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и
взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий
поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых
целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями;

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) социального познания,
ценностные ориентиры, элементы научной методологии;

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения
способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и
другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации
личностного потенциала;

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в
образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по
направлениям социальногуманитарной подготовки.
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Центральное внимание в элективном курсе уделено основам конституционного строя РФ,

полномочиям органов власти, всем группам прав граждан РФ, в частности акцентировано внимание
на избирательных правах, пути их реализации, также рассматривается порядок формирования и
деятельность органов представительной власти РФ, а также сложным вопросам экономики,
включающим рациональное поведение потребителя, роль государства в экономике.

На изучение элективного курса «Сложные вопросы обществознания» на углубленном уровне
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС
Знакомство с целями и задачами курса.
Понятие конституции, её виды. Исторические корни конституционных идей в России.

Перестройка государственной системы во второй половине XIX века. Русская школа
государственного права. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного
порядка». Государственная Дума. Государственный Совет. Основные законы от 23 апреля 1906 г.
Февральская (1917 г.) революция. II Всероссийский съезд Советов Республики Советов. Конституция
РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. Государственные реформы второй половины 80-х годов.
Разрушение монополии КПСС на руководство государством и обществом. Конституционный процесс
постсоветского периода. Конституционное совещание. Проекты конституции. Обострение
противостояния между ветвями власти 1993 г. Референдум 12 декабря 1993 г. Основные
характеристики Конституции Российской Федерации (переходный характер, высшая юридическая
сила, акт прямого действия, многофункциональность). Структура Конституции. Порядок пересмотра
Конституции РФ и внесения в неё поправок.

Основы конституционного строя РФ: понятие и общая характеристика. РФ - правовое
государство. РФ - демократическое государство. РФ - федеративное государство. РФ - государство с
республиканской формой правления. РФ - социальное государство. РФ - светское государство.
Гражданин и гражданство. Российское гражданство: понятие, принципы. Основания и порядок
приобретения российского гражданства. Основания и порядок  прекращения российского
гражданства.

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Группы прав. Личные права и
свободы человека и гражданина в РФ. Политические права и свободы человека и гражданина в РФ.
Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ. Основные обязанности
человека и гражданина в РФ. Соотношение прав и обязанностей.
Нарушение прав человека. Защита прав человека. Конституционный механизм обеспечения прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Избирательное право в объективном и
субъективном смысле. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Сочетание
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Стадии избирательного процесса.
Система избирательных комиссий. Избирательная кампания. Финансирование выборов.
Ответственность за нарушение норм избирательного права.

Формы государственного устройства. Государственное устройство РФ. Основы федеративного
устройства. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов. 

Правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента
РФ. Процедура вступления Президента РФ в должность. Основания и порядок прекращения
полномочий Президента РФ.

Парламентаризм. Развитие парламентаризма в России. Статус Федерального Собрания РФ.
Палаты Федерального Собрания РФ. Порядок формирования Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Порядок формирования
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Государственная Дума Федерального Собрания
РФ и её полномочия.
Законодательный процесс в Российской Федерации (2ч).Осуществление законодательной инициативы
и создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. Действия Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Президента
РФ в процессе принятия закона.

Высший орган исполнительной власти. Правительство РФ: статус, порядок формирования,
состав. Полномочия Правительства РФ.
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Понятие судебной системы РФ. Конституционные принципы правосудия в РФ.

Конституционный Суд РФ: статус, порядок формирования, компетенция. Прокуратура РФ и её
функции.

Система и функции правоохранительных органов.

Понятие местного самоуправления в РФ. Способы осуществления гражданами РФ местного
самоуправления. Органы местного самоуправления в РФ. Предметы ведения местного
самоуправления.

11 КЛАСС
Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика,

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет
и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор.

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое
содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и
факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование.
Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы
предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения.
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект
Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и
несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды
монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите
конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала.
Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда в
Российской Федерации.

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской
деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Издержки и
их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные
издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства.
Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия.
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на
деятельность фирмы.

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации.
Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты.
Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый
рынок. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды,
социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации.

Государство в экономике. Экономические функции государства. Государственное регулирование
рынков.

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение
доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной
политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации.
Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства.

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические
показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы
цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт.
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Факторы долгосрочного экономического роста. Экономические циклы. Фазы экономического цикла.
Причины циклического развития экономики.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные
преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли.
Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс.
Валютный рынок.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты программы элективного курса «Сложные вопросы
обществознания» на уровне среднего общего образования отражают готовность и способность
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения элективного курса «Сложные вопросы обществознания» на уровне
среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,

спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,

этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему

здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей
среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых
действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

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

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

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

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни,
интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего
общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,
предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном
взаимодействии и при принятии решений;
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё

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

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

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

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её

разносторонне;
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь

мотивов, интересов и целей деятельности;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных

рисков;
вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям,

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при

выполнении социальных проектов.
Базовые исследовательские действия:
развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы
социального познания;

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

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

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

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать
познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

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

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

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и
практическую области жизнедеятельности;
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уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук,

учебных и внеучебных источников информации;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных

наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории,
выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные,
графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в
том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим
нормам;

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог,

учитывать разные точки зрения;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

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

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

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

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

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей

каждого члена коллектива;
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её

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

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

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

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

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу 10 класса обучающийся будет:
владеть знаниями основ правоведения, включая знания об основах конституционного строя

России, конституционно-правового статуса высших органов власти в Российской Федерации, основ
деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, путях преодоления правового
нигилизма;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной
основе их деятельности, о базовых политических институтах, включая государство и институты
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти,
судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего
избирательного права, политических партий и общественных организаций, представительства
социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты
гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии
различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного
развития, , о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных
институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах
разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в
Российской Федерации;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе
правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и
установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые
в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала раздела «Основы правоведения».

К концу 11 класса обучающийся будет:
владеть знаниями экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования,

знать ключевые темы, исследуемые этой наукой, в том числе таких вопросов, как экономика как
объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики,
экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства,
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факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование,
экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной
основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи
и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике
Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского
общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства,
внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая
типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение,
эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной психологии, включая
анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных
решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения о
создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования
финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой
среды; уметь классифицировать и типологизировать: типы рыночных структур, современные
финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды
предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты,
факторы производства и факторные доходы;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на
теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести
дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества,
экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер
поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей
достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники
научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации по
целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на
полученные из различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу по
экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять
поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие
работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный
социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного
взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных
проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной
действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями раздела «Основы
экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека
и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в
рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при
работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных
категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения
на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов,
соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и
современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции
на рынке труда;

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации
и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы,
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необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала раздела «Основы
экономической науки»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям
социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами
познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных
источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность
ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией,
социальной психологией и экономической наукой.

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД

2.2.1 Целевой раздел.
1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС
СОО.

1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития
к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания
сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности).
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст
как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности
решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа.
Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на
внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД
начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.

1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за
счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий
тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных,
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного
разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития
познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется
сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с
учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся
оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору
будущей профессии.

1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения
обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных
действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования.

1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
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исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-
ориентированного результата;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ,
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных;

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ;
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого

развития общества.
возможность практического использования приобретенных обучающимися

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.
2.2.2 Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит:
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
описание особенностей реализации основных направлений и форм
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее –

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного

содержания;
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и

тематическом планировании по отдельным предметным областям.
2.3.1. Русский язык и литература.
2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые логические действия:
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для
сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации
и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и
зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и
другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного
процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить
закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое
значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих
основные родо-видовые признаки реалии;

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например,
схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при
объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных
частей речи) и другие;

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся
данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные
суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного
речевого и читательского опыта.

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
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художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять
текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в
различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при
изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.

2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает
базовые исследовательские действия:

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных
средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических
изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи,
критически оценивать их достоверность;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе
примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства
межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и
другие);

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия
в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и
правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том
числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную
и практическую области жизнедеятельности;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания
отечественной и других культур;

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и
методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.

2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу
с информацией:

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации,
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность
информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация,
таблица, схема и другие);

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной
безопасности.

2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает
умения:

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной
форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;
аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуации;  корректно

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к
оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы;

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения;
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные
тексты с учётом цели и особенностей аудитории;
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,
взаимопонимания между людьми разных культур;

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их
достижению;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат;
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и

письменной форме;
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть
инициативным;

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать
индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.

2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно  составлять  план  действий  при  анализе  и  создании  текста,  вносить

необходимые коррективы;
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины,

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать
собственную речь с учётом целей и условий общения;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;
оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры;
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе
в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,
поставленных в художественных произведениях.

2.3.2. Иностранный язык.
2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые логические и исследовательские действия:
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами

иностранного и родного языков;
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка

(например, грамматических конструкции и их функций);
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном

языке;
          различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;
         анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в
собственных высказывания;

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических),
социокультурных явлений;

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения за языковыми явлениями;

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной
презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности;

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.

2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу
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с информацией:

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и
аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации, с полным пониманием);

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.
2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает

умения:
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и
целями общения;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
языковых средств изучаемого иностранного языка;

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием,
с нахождением интересующей информации);

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи
(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.

2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль

и координировать свои действия с другими членами команды;
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать

поиск совместного решения поставленной задачи);
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных

или информации;
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы

межкультурного общения.
2.3.3. Математика и информатика.
2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые логические действия:
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между
понятиями; формулировать определения понятий;
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для
выявления закономерностей и противоречий;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать
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собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает
базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между
объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.

2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу
с информацией:

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать
информацию, представлять ее в различных формах;

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям,
воспринимать ее критически;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для
решения задачи;

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать,
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать
графически, записывать с помощью формул;

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия;
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера,
выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию,
аналогию, математические методы;

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы
данных;

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов,
оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты
моделирования в наглядном виде.

2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает
умения:

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку
зрения в устных и письменных текстах;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и
возражения;

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями,
обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления
с учетом задач презентации и особенностей аудитории;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»
и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных
задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться,
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.
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2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля
процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы
в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности,
затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или
недостижения результатов деятельности.

2.3.4. Естественнонаучные предметы.
2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые логические действия:
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических,

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с
использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической
энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-
кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у
веществ, относящихся к одному классу химических соединений;

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений),
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости
и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;
применять  используемые  в  химии  символические  (знаковые)  модели,  уметь

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических
задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых
веществ и химических реакций;

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения
новых знаний о веществах и химических реакциях;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать
риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия
использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций
экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности;
представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений,
выполнения групповых проектов);

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять
основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая
диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и
условий их безопасного применения в практической жизни.

2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает
базовые исследовательские действия:

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на
рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний
математического маятника от параметров колебательной системы;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например:
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы
упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества;
исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой
пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его
массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и
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частота света, энергия и импульс фотона;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности,
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например:
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на
базовом уровне);

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать
расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из
разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов
естественно-научного цикла;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать
качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические
явления (на базовом уровне);

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения;
конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела,
имеющего площадь опоры.

2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу
с информацией:

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать
сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при
подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях;

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в
области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.

2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает
умения:

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий
о современной естественнонаучной картине мира;

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и
интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по
изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов
межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой
природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).

2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии,

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в
групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или
исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при
решении качественных и расчетных задач;

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов
учебных исследований или решения физических задач.

2.3.5. Общественно-научные предметы.
2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые логические действия:
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-
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нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность
в современных условиях;

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на
основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии
основных сфер и социальных институтов;

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации
социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические
факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к
историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по
особенностям географического положения, формам правления и типам государственного
устройства;

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества
жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми
климатическими изменениями;

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и
события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих
остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для
экономики нашей страны;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать
риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических
фактов, отражающих важнейшие события истории России.

2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает
базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на
фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов;
представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ
социальной и междисциплинарной направленности;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов
истории родного края, истории России и всемирной истории;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы
социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное
прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами
научной методологии социального познания.

2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу
с информацией:

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и
различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,
осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
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представления;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа
социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества,
направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления
позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной
информации, достоверности содержания.

2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает
умения:

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России
как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов
России;

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена
коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития
общества в прошлом и сегодня;

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-
гуманитарной подготовкой.

2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного
взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих
целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности,
используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции.

2.4. Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности.

2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).

2.4.2. 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.

2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
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призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях,
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего
образования, имеет свои особенности.

2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в
значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится
роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят
цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были
ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов
одной или нескольких предметных областей.

2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и
критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может
проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект
разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены
местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект —
сообществу бизнесменов, деловых людей.

2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и
исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование;
исследовательское; инженерное; информационное.

2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет,
опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие,
социальное мероприятие (акция).

2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте,
последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно,
в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое
устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.

2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна
осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов
обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического
сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование
темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца,
подготовку
и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.

2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована
по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней»
или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных
итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на
заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность:

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового
проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями,
специалистами-экспертами, организациями-партнерами;

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов
педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов,
научных организаций и других).

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной
деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с
обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной
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работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители
администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

2.2.3 Организационный раздел.
3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся.

3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся начальной,

основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по
УУД;

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в

рамках одного или нескольких предметов.
3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации,
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения
предметного материала, учителя, учебной группы);

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так
и вне их.

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Рабочая программа воспитания для МОАУ «СОШ № 76» г. Оренбурга разработана с учётом
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025
годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учётом
государственной политики в области образования и воспитания.

  Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для
организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

   Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.
        В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций
и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-
нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного
воспитания.
        Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
       Приложение — календарный план воспитательной работы.

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в
общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских,
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности
культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам,
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,
возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти
в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к
правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского
национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового
искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
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 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного,

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей,
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных
интересов и общественных потребностей.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в
соответствующих ФГОС.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть
направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с
ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников
Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в

обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в

доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
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деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного

поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,

занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к

результатам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой
природы, о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа

России, тысячелетней истории российской государственности на основе
исторического просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод,
законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой
деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой

народ, его традиции, культуру.
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов,
проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего

края, своего народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников
Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,
религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и
ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе

как части духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,

народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния
на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в

художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности,
безопасного поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную
физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда
для физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и

природным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в российском обществе.

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и
социальной направленности, способный инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки
их возможных последствий для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной

направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе,

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,
цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской
деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом

тысячелетней российской государственности, с Российским государством,
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического
сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства,
сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и

правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в
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ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность

к родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской
культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального,
конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих
этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех
граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с
людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия
насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания
отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий
критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм,
ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство
собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении
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своего здоровья и здоровья других людей.

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей),
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для
физического и психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием,
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным,
природным).

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в
семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения
законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в
современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов,
потребностей своей семьи, общества.

Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного,

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими
людьми.

Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира,

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности,
гуманитарном, социально-экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной
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научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной
областях познания, исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации
  Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру
поведения
сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный
контекст.
      Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе
согласия всех участников образовательных  отношений относительно содержания, средств, традиций,
особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и
репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.
      Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 76» далее МОАУ «СОШ № 76» является средней общеобразовательной школой, обучение
ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.

    Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №76» создана в 1990 году. Школа расположена в густонаселенном
микрорайоне, относительно молодом по возрасту застройки с развитой инфраструктурой и высокой
транспортной доступностью.

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет
свою библиотеку, спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе организовано
горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ
к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные образовательные
ресурсы для обеспечения образовательного процесса.
        В рамках воспитательной работы МОАУ «СОШ № 76» реализует проекты Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Движение первых», является
первичным отделением РДДМ. Также, в школе функционирует отряд волонтеров «Тепло наших
сердец», спортивный клуб «Олимп», Юнармия, ЮИД.  Идет восстановление   музейной комнаты
«Память».

МОАУ «СОШ № 76» - школа города Оренбурга со сложившимися воспитательными
традициями. Школа является не только образовательным, но и социальным и культурным центром
микрорайона.

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей
обучающихся. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей активно
используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», «Учи.ру», «Российская
электронная школа», «Яндекс. Учебник», АИС «ПФДО», единая система электронного обучения
«edu.rkomi.ru». Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных
представителей публикуется на официальном сайте
образовательного учреждения - https://vk.com/school76.oren

   Процесс воспитания в МОАУ «СОШ № 76» основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей.
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   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных

усилий педагогов (Торжественная линейка «Первый звонок», день солидарности в борьбе с
терроризмом», Участие во всероссийской акции «Кросс наций», Месячник безопасности акция
«Внимание Дети», День учителя» классные концерты, посвящённые Дню Учителя, Уроки согласно
календарю образовательных событий на 2022-2025 год и др.;

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
функции.

Общешкольные традиционные мероприятия:
 1 сентября — День знаний
 3 сентября  - День окончания Второй мировой войны
 3 сентября  -  День солидарности в борьбе с терроризмом
 26 сентября  - Посвящение в первоклассники
 1 октября  - День пожилого человека
 5 октября - День Учителя
 4 ноября - День народного единства
 25 ноября  - День Матери
 30 ноября- День Государственного герба Российской Федерации
 3 декабря - День неизвестного солдата
 27 – 28 декабря Новый год
 27 января - Вечер на коньках
  3 февраля - День Родной школы
 23 февраля - День Защитника Отечеств
   25 февраля  -  Русская масленица
 8 марта  - Международный женский день
   Март - Апрель   -  Смотр художественной самодеятельности
  24 марта - Праздник букваря
 7 апреля - День Здоровья
 9 мая  - День Победы
 9 мая - Бессмертный полк
 25 мая  - Последний звонок
 30 июня - Выпускной бал

Учебное заведение ориентировано на создание условий для удовлетворения всех
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

На территории микрорайона, закрепленного за школой, расположены следующие объекты,
формирующие социальную инфраструктуру: МОАУ «СОШ №51», МОАУ «СОШ №3»; Библиотека;
Спортивный клуб «Пионер»; МАУДО Детский эколого-биологический центр; МБУДОД ЦДТ
"АЛЬТАИР"; ГАУ «С-КК «Оренбуржье» – главный спортивно-культурный комплекс Оренбургской
области, Культурный комплекс «Национальная деревня, парк им. Гагарина. Все это позволяет сделать
вывод о том, что в школе имеются ресурсы для развития социального партнерства с учреждениями
микрорайона.

Характеристика контингента обучающихся: неоднородный по социальному положению,
запросам и потребностям (в том числе и к образованию), уровню мотивации к обучению.

Социальный статус семей учащихся разный. Уровень образования родителей (законных
представителей) преимущественно - среднее профессиональное образование. Средний процент семей,
относящихся к неблагополучным социальным категориям (неполные, многодетные,
малообеспеченные).

В реализации рабочей программы воспитания принимают участие педагогические работники
школы: администрация, учителя, специалисты в области воспитания, педагог-психолог, социальный –
педагог, библиотекарь, педагоги организаторы.    В процессе воспитания сотрудничаем с КДН
(комиссия по делам несовершеннолетних и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) г.
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Оренбурга. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МАУДО «ЦДТ», МАОУ
«ЦДТТ», ГАУДО ООДТДиМ им. В.П. Поляничко.

    Рабочая программа воспитания обеспечивает достижение личностных результатов ФГОС
НОО, ООО, СОО.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
            Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности,
имеющихся в школе ресурсов, планов. В рабочей программе и плане воспитательной работы модули
располагаются в последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной
деятельности школы.

Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов («Мое Оренбуржье», «Я
исследователь», «Тропинка к профессии», «Я пешеход и пассажир»), модулей тематики в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов (убеждение, упражнение (приучения), поощрение,  оценки и самооценки и др.),
оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом,
целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию
приоритета воспитания в учебной деятельности;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку
доброжелательной атмосферы;

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.

Внеурочная деятельность
        Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией
(ФГОС НОО Приказ Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г., ФГОС ООО Приказ
Минпросвещения РФ № 287 от 31 мая 2021 г.).
      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, получить опыт участия в социально значимых делах
(благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей, благоустройство школы,
школьного двора, охрана природы и др.);
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу (футбол, легкая атлетика, баскетбол, бальные танцы, вокал, игра на
музыкальных инструментах  и др.);
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций (Совет школы,
Парламент);
        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:
      Познавательная деятельность реализуется во внеурочной деятельности и дополнительном
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образовании, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Функциональная грамотность»,
«Шахматы».
Художественное творчество реализуется во внеурочной деятельности и дополнительном
образовании, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие: «Азбука творчества», «Зазеркалье», танцевальная студия «Сириус»,
музыкальная студия «Экспромт», «Веселые артисты», «Вокал».
Проблемно-ценностное общение реализуется во внеурочной деятельности и дополнительном
образовании, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Служба
медиации».
Туристско-краеведческая деятельность реализуется во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников: «Юный
исследователь», «Туризм».
Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Легкая атлетика», «Волейбол»,
«Баскетбол» «Рукопашный бой», «Футбол».
Трудовая деятельность реализуется во внеурочной деятельности и дополнительном образовании,
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в
рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:
-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-
культурной направленности – функционирование волонтёрского отряда «Тепло наших сердец»,
восстановление школьной «музейной комнаты», «Юнармия».
- духовно-нравственной направленности, занятий по духовно-историческому краеведению – «Моё
Оренбуржье», в образовательном учреждении первичная ячейка «Орлята России», «Движение
первых».
- экологическая направленность -«Экоотряд», «Зоо – волонтерство»;
-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности – «Разговор о
правильном питании», «Я люблю английский», Научное общество 1 - 4 класс, Научное общество
«Школьная летопись» 5 - 11 класс, шахматная школа «Белая ладья»;
-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества
разных видов и жанров – «Веселые артисты», музыкальная студия «Экспромт», танцевальная студия
«Сириус», бальные танцы, студия современных танцев «Pro_breaking56, «Азбука творчества»,
«Вокал», «Веселые артисты»;
-трудовой направленности - «Основы моделирования», «Зазеркалье», «Техническое моделирование»
- туристско-краеведческой направленности – «Спортивный туризм»;
- оздоровительной и спортивной направленности – «Легкая атлетика», «Футбол», «Баскетбол»,
«Рукопашный бой».
Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:

 планирование и проведение классных часов;
 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и

принятия решений, создания благоприятной среды для общения;
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание

необходимой помощи обучающимся в их подготовке («Туристический слет», «Зарница», участия в
концертах и др.)

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел
(организация совместных праздников, выходы в театр, кинотеатр, экскурсии и др.), позволяющих
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вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для самореализации;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства

мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных
влияний педагогов на обучающихся;

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом,
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов
воспитания и обучения в классе, школе;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе (Мама , папа я – спортивная семья! и
др.);

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и  (Алло мы ищем таланты! и
др.)

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной
активности, в том числе и РДШ, ЮИД, Юнармии.

Основные школьные дела
     Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
-общешкольные праздники, ежегодные творческие (музыкальные, театрализованные, и т.п.)
мероприятия, связанные с государственными  праздниками, памятными датами, в которых участвуют
все классы («День знаний», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День учителя», «День
народного единства», «День матери в России», «День Государственного герба Российской
Федерации», «День неизвестного солдата», Новогодние праздники, «День защитника Отечества»,  «8
Марта», «День космонавтики»,  «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «День защиты детей» и
др.;
-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире («Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага» и
др.);
-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное
участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы, города, округа и региона;
-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и
педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (акция «Соберу
ребенка в школу», «Сдай макулатуру – помощь детским домам «Добрые сердца», «Помощь приюту»
и др.);
-проводимые для жителей своего микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для
жителей города («День пожилого человека», «С праздником, ветеран!» и др.);
-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных
школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и
другими взрослыми.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
- Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают активное участие в различных
общероссийских социальных проектах: акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Экосубботник».
Школьный коллектив принимает участие в митингах на территории памятника жертвам политических
репрессий, памятника воинам Великой Отечественной войны.
- Открытые дискуссионные площадки. Образовательное учреждение становилось методической
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площадкой для проведения региональных, муниципальных стажировочных площадок для молодых
учителей технологии, ИЗО, информатики, географии, физической культуры, истории и
обществознания, начальных классов, математики, биологии и химии, английского языка, русского
языка и литературы, преподавателей-организаторов ОБЖ.
- Проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания,
праздники, фестивали. В школе проводятся традиционные массовые мероприятия: праздники
«Широкая Масленица», «Широкая ярмарка», концерты, посвящённые различным общероссийским
праздникам: Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню Матери, Дню защитников Отечества, Дню
Победы.
На школьном уровне:
- Общешкольные праздники. В школе традиционно проводятся различные
общешкольные праздники: «Широкая Масленица», «Новогоднее представление», концерт «Для
самых лучших мам», концерт «Посвященный Дню Победы».
- Торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей. В школе ежегодно проходят различные торжественные
мероприятия посвящения: традиционный праздник «Посвящение в первоклассники», «Осенний бал».
выпускные вечера для 4, 9 и 11 классов, посвящение в ряды «Российского движения школьников»,
«Юнармия».
- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения друг к другу.
На уровне классов:
- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- Участие школьных классов в реализации общих общешкольных ключевых
дел;
- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
- Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов,
- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими
взрослыми;
- При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его
в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы и т.п.)
Внешкольные мероприятия
      Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами
школы;
- экскурсии выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.),
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению,
оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экскурсии, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
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складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.
Организация предметно-пространственной среды
       Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской
Федерации;
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических,
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских,
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности,
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной,
гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка,
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;
-  оформление и возрождение «Музейной комнаты», стендов  (холл первого этажа, рекреации),
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и
обучающихся и т. п.;
- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг,
логотип, и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школы, доступных и
безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
-  создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги,
брать для чтения другие;
- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями
по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы,
актуальных вопросах профилактики и безопасности.
           Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с
особыми образовательными потребностями и ОВЗ.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:
 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского

сообщества (родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем
совете школы;

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и
внеурочные занятия;

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых
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родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей,
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

 родительские форумы на интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с участием
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная
деятельность;

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и
общешкольных мероприятий.

Самоуправление
       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся имеют право на участие
в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это
право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через
создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
        Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе
предусматривает:

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся
или др.), избранных обучающимися;

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе
управления общеобразовательной организацией;

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе
воспитательной деятельности в школе.
Основным вектором в данной модели является гражданско- патриотическое и духовно-нравственное
воспитание учащихся, включающее различные формы воспитательной работы. Детское
самоуправление в МОАУ «СОШ№76» осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через Парламент школы, создает условия для развития способностей и интересов обучающихся,
единого правового пространства в школе;
- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной  организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через работу детских объединений (первичное отделение РДШ», детская общественная организация
«Искорка»), для которых Совет старшеклассников выступает координирующим и контролирующим
органом;
-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.).
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост),
представляющих интересы класса в общешкольных делах.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классным кабинетом, комнатными растениями
и т.п.
- через участие в «лидерских» конкурсах и проектах Российского движения школьников.
Профилактика и безопасность

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися,
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обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является создание
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости
участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном окружении с
педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, группы в социальных
сетях;

 по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного
движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской
безопасности, гражданской обороне и т. д.);

 профилактику правонарушений, посредством организации деятельности, альтернативной
девиантному поведению - испытания себя (спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в
том числе профессиональной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение,
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
Социальное партнёрство

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
школы с организациями-партнерами. Для МОАУ «СОШ № 76» это: ЦГБ им. Н. А. Некрасова;
МАУДО «ДЮСШ № 8», МАУДО «Станция детского технического творчества»; МАУДО «ДТДиМ»;
ГАУДО «ООДТДиМ им. В.П. Поляничко»; «ЦРТДиЮ ДК «Пионер»; МАУДО «ЦВР «Подросток»;
Спортивная школа олимпийского резерва №5 по баскетболу  «Надежда», Общественная организация
«Федерация мини-футбола» г. Оренбурга.

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о

сотрудничестве (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники и др.);
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни
школы, муниципального образования, региона, страны.

Профориентация
       Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.
         Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы
предусматривает:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий;

 совместное с   педагогами   изучение   интернет   ресурсов,   посвященных  выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн- тестирования,     прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям        и направлениям  образования;
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,      созданных  в сети интернет:

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,  участие в мастер классах, посещение
открытых уроков– онлайн - уроки  финансовой грамотности  (регистрация пользователей на
платформе  проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе проекта  «Билет
в  будущее»,  Всероссийские  открытые  уроки    на  портале   «ПроеКТОриЯ» -8-9
классы);

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных  особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими   профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных  курсов по  выбору,   включенных в
основную образовательную программу школы, или в  рамках курсов дополнительного образования.

«РДДМ»
       Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения,
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости
школьников. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше
8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ.  РДДМ
развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным
видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем
социальном окружении.
Воспитание в РДДМ осуществляется через направления:
- Личностное развитие – участие в региональных, российских, международных  творческих
конкурсах: рисунка, вокала, инструментального исполнительства на музыкальных инструментах,
танца, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в
себе такие качества как умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на
популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни
прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;
- Гражданская активность - волонтеры отряда «Всем добра» участвуют в мероприятиях, посвященных
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей
этих учреждений, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения.
- Военно-патриотическое направление – педагоги и обучающиеся школы проводят различные
мероприятия военно – патриотической направленности,
участвуют в программах, играх, конкурсах на уровне школы, муниципалитета, региона.
- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в
работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы в соцсетях,
организации деятельности школьного прессцентра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся
писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.
Основными формами деятельности членов РДДМ являются:
- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых
мероприятиях;
- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
информационно-просветительские мероприятия;
- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение
          Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более
качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов —



511
специалистов с большим опытом педагогической деятельности (70%), способствует организации
работы в системе подготовки и повышения квалификации. С другой стороны, в последние годы
наблюдается омоложение педагогических кадров (30%).
            Специфика кадров МОАУ «СОШ № 76» определяется высоким уровнем профессионализма.
Статус МОАУ «СОШ № 76» как общеобразовательного учреждения, предусматривает
преемственность программ, методов и форм организации, дает возможность сохранить и укрепить
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
      Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в достижении главного результата –
качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и
управленческих кадров.
В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования
являются:
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и
профессионализма педагогических и руководящих работников;
- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в
высококвалифицированных и творческих кадрах.
В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:
- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;
- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;
- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более
высокую квалификационную категорию;
- оснащение материально - технической базы.
При планировании работы с кадрами мы учитываем:
- нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие
главные направления воспитательной работы;
- проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;
- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников;
-  возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников,
возникающие на каждом этапе формирования
Личности.
В работе классных руководителей проходит изучение:
-  нормативных документов;
-  научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;
-  изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;

32 педагога -  имеют высшую квалификационную категорию, 14 педагогов -
первую квалификационную категорию. В психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в
том числе детей с ОВЗ, вовлечены следующие специалисты: заместитель директора по УВР, педагог-
психолог, социальный педагог. В школе 49 классов-комплектов, в которых работают 47 классных
руководителей, 2 из них осуществляет классное руководство в 2-х классах.
    Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Заместитель директора по воспитательной работе;
- Советник директора по воспитательной работе;
- Классные руководители;
- Педагог-психолог;
- Социальный педагог;
- Педагог-логопед;
- Библиотекарь;
- Учитель ОБЖ;
- Учителя физической культуры;
- Педагог организатор;
3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на
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основании следующих локальных актов: https://vk.com/school76.oren
- Основная общеобразовательная программа образования;
- Учебный план;
- Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной
программы;
- Рабочие программы педагогов;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание,
обеспечивающее кадровый состав, реализующий  воспитательную деятельность в образовательном
учреждении).
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
        В МОАУ «СОШ № 76» всего 1464 обучающихся. Из них 24 обучающихся  это обучающиеся с
ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой
психического развития.

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями и их сверстников;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не
получившими награды);

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые
портфолио, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп
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обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо.
3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их
решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество
воспитывающей среды;

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным
педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных
руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, является
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы,
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились,
над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной,

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и
взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора
по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнёрства
 деятельности по профориентации обучающихся.

          Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит
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работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным
органом управления в школе.
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III . ОРГАНИЗАЦИЛОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Учебный план

Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования Муниципального общеобразовательного

автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 76" (далее - учебный план)
для 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего
образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный план среднего общего образования (далее СОО) включает в себя обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам учебных предметов, определяющим максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся и составлен на 2-летний срок освоения.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии
и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, основные
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

Образовательная деятельность при реализации ООП СОО учитывает требования стандарта
и СанПиН 1.2.3685-21

Продолжительность учебного года 34 учебные недели

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более 37 ч.
Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более

40 минут

Продолжительность выполнения домашнего задания, не более
3,5 ч.

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с
календарным учебным графиком.

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в
соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной
программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-
эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований
СанПиН 1.2.3685-21.

В МОАУ «СОШ №76» с 2022-2023 учебного года реализуются три профиля обучения:
технологический, естественно-научный, социально-экономический. Обучающиеся 2023-2025
учебного года обучаются по двум профилям: универсальный, социально-экономический. В
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универсальном профиле обучение организуется не по классам, а группами на основании
учебного плана по предметам, изучаемым на профильном уровне (химия, биология,
информатика). Группы формируются из 10Б класса.  Учебный план каждого профиля содержит
от двух до трех учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне.

Характеристика профилей обучения

№
п/п

Название профиля Характеристика

1 Универсальный
профиль

Технологический
профиль

Естественно-научный
профиль

Ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности

Ориентируется на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и др.

2 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.

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2
часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта.

Обязательными предметами в учебном плане по выбору на базовом или углубленном
уровне являются:

 1. Русский язык (базовый уровень);
 2. Литература (базовый уровень);
 3. Иностранный язык (базовый уровень);
4. Математика (профильный уровень);
5. Информатика (базовый или углубленный уровень);
6. История (базовый уровень);
7. Обществознание (базовый или углубленный уровень);
8. География (базовый уровень);
8. Биология (базовый или углубленный уровень);
9. Физика (базовый уровень);
10. Химия (базовый или углубленный уровень)
11. Физическая культура (базовый уровень);
12. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне ориентированы на обеспечение

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся.

Обязательные учебные предметы на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на подготовку к дальнейшему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем предусмотрено на
базовом уровне, освоение основ наук и способов действий, присущих данному учебному
предмету.
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Выполнение обучающимися индивидуального проекта рассчитано на 34 учебных часа в
10-м классе. 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).

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Элективный курс «Индивидуальный проект» предусматривает как теоретические, так и
практические занятия, достижения обучающихся оцениваются и выставляются в журнал в виде
отметок по пятибалльной шкале.

При проектировании учебного плана профилей учитывалось, что профиль является
способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это
комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором
учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным
пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для чего были изучены предпочтения обучающихся и их родителей (законных
представителей) в форме анкетирования и обсуждения на родительских собраниях.

В предметной области «Общественные науки» выбран элективный курс «Трудные
вопросы по обществознанию», в предметной области «История», элективный курс «Истрия в
лицах», поскольку анализ выбора единого государственного экзамена показывает
востребованность результатов по обществознанию и истории при поступлении в вузы.

По запросу обучающихся и их родителей в технологическом профиле введен элективный
курс «Методы решения физических задач» и «Решение химических задач с экологическим
содержанием», ориентированный на усиленную подготовку обучающихся к государственной
итоговой аттестации по физике и химии (на изучение отводится два часа в неделю в десятом
классе и два часа в неделю одиннадцатом класса».

С целью удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение русского языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие
познавательного интереса к русскому языку, в 10-11 классах для всех профилей вводится
интегрированный курс «Работа с текстом».

Для формирования у обучающихся определенных навыков, позволяющих в случае
чрезвычайной ситуации совершать грамотные действия по оказанию первой помощи
пострадавшему, позволяет элективный курс «НВП/Первая доврачебная помощь». На занятиях
по НВП школьники получали знания о военном деле как теоретические, так и практические.
В программу входит обучение обращению с оружием, средствами индивидуальной защиты,
оказанию первой медицинской помощи.

Преподавание предмета «Физическая культура» ведется в объёме 3 часов, один час из
которых изучается за счет внеурочной деятельности.

В Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении "Средняя
общеобразовательная школа № 76" языком обучения является русский язык.

При изучении предметов информатика иностранный язык осуществляется деление
учащихся на подгруппы.
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Освоение ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки проведения промежуточной
аттестации определяются календарным учебным графиком ООП СОО.

Класс Предмет Форма промежуотчной
аттестации

Сроки

10, 11
класс

10

10

Русский язык Итоговая контрольная работа  26 апреля - 20 мая

Литература Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Математика Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

История Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Обществознание Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Физика Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Химия Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

География Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Биология Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

ОБЖ Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Информатика Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Вероятность и статистика Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

 Решение химических задач
с экологическим
содержанием

Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Методы решения
физических задач

Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

История в лицах Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Трудные вопросы по
обществознанию

Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Физическая
культура

Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Работа с текстом Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Начальная военная
подготовка/Основы
медицинских знаний

Итоговая контрольная работа 26 апреля - 20 мая

Индивидуальный
проект

Защита проекта 26 апреля - 20 мая

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования
завершается итоговой аттестацией.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования составляет 2 года.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

среднего общего образования МОАУ «СОШ №76»
на 2023-2025 учебный год (ФГОС СОО), 10 – 11 классы

Предметная область Учебный
предмет

Количество
часов в неделю
10 б/11б класс

Количеств
о часов в
неделю
10 а/11 а
класс

Естест
венно-
научны
й
профи
ль

Техно
логич
еский
профи
ль

Социальн
о-
экономиче
ский

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 2/2 2/2 2/2

Литература 3/3 3/3 3/3
Иностранные языки Иностранный

язык
3/3 3/3 3/3

Математика и информатика Алгебра
(углубленный
уровень)

4/4 4/4 4/4

Геометрия
(углубленный
уровень)

3/3 3/3 3/3

Вероятность и
статистика

1/1 1/1 1/1

Информатика 1/1 1/1
Информатика
(углубленный
уровень»

4/4

Общественно-научные предметы История 2/2 2/2 2/2
Обществознание 2 2
Обществознание
(углубленный
уровень)

4/4

География 1/1 1/1 1/1

Естественно-научные предметы
Физика 2/2 2/2 2/2
Химия
(углубленный
уровень)

3 1

Химия 1/1
Биология
(углубленный
уровень)

3/3 1/1

Биология 1/1
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2/2 2/2 2/2

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

1/1 1/1 1/1

----- Индивидуальны
й проект

1/0 1/0 1/0

Итого 34/33 33/32 32/31
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Работа с текстом 1/2 1/2 1/2
Методы решения задач по органической химии 1/2
Начальная военная подготовка/Основы медицинских знаний 1/0 1/0 1/0
Трудные вопросы по обществознанию 1/2
История в лицах 1/2
Методы решения физических задач 2/2
Политическая карта мира 1
Информационные системы 0/1
Итого 3/4 4/5 5/6
ИТОГО недельная нагрузка 37/37 37 37/37
Количество учебных недель 34/34 34/34 34/34
Всего часов в год 1258/1

258
1258/1
258

1258/1258

Курс «Разговор о Важном» 1 1 1

3.2 Календарный учебный график.

1. Продолжительность учебного года
 Начало учебного года – 01.09.2023 г.
 Продолжительность учебного года - 34 недели.
 Окончание учебного года– 25 мая 2024 г.

2. Регламентирование образовательного процесса– по полугодиям (1, 2 полугодия);
дата Продолжительность

(количество учебных недель)начало четверти окончание четверти
1 четверть 01.09.2022г. 27.10.2023г. 8 недель
2 четверть 06.11.2023г. 30.12.2023г. 8 недель
3 четверть 09.01.2024г. 23.03.2024г. 11 недель
4 четверть 03.04.2024г. 25.05.2024г. 7 недель

3. Регламентирование каникул
каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность

каникул
осенние 28.10.2023г. 05.11.2023 г. 9 дней
зимние 31.12.2023г. 08.01.2024 г. 11 дней
весенние 25.03.2024г. 02.04.2024 г. 10 дней
летние 27.05.2024 г. 31.08.2024 г. 100 дней
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

 Продолжительность учебной недели– 6 дней;
5. Регламентирование образовательного процесса на день

 Продолжительность урока– 40 минут;
 Режим учебных занятий: обучение ведется в одну смену

Расписание звонков на 2023-2024 учебный год:
Смена № урока Продолжительность урока Продолжительность

перемены
I 1. 08.20-09.00 20 минут

2. 09.20-10.00 20 минут
3. 10.20-10.40 20 минут
4. 11.00-11.40 20 минут
5. 12.00-12.40 15 минут
6. 12.55-13.35 10 минут
7. 13.45-14.25 10 минут
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6. Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся

 с 26.04.2024 г. по 24.05.2024 г.;

3.3 План внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных
от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и
представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной
организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы среднего общего образования).

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время
может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров,
в туристских походах, экспедициях, поездках и другие).

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно
больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории,
богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с
обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира,
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4
часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия
обучающегося еженедельно до 1 часа.
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для
обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено
больше часов, чем в 11 классе.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как:

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских
общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения,
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства
с общественными организациями и объединениями.
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает

подготовку личности к общественной жизни);
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к

трудовой деятельности).
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в
соответствии с  профилями: естественно-научным,  социально- экономическим, технологическим,
универсальным.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)
предполагает:

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного
ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной
организации.

В весенние  и осенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся
в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию
жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении
образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки,
аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся.

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями
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дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и
проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности).

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к
профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов.

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка
инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по
территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10
класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы
государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется
подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-
экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического
профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в
сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые
социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности).

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к
профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых
проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный
проект»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории
России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса
организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские
организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к
профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и
защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории
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России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в
том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов.

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется
подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки
индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые
консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита
обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам
публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы
обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты
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к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

Временными творческими группами обучающихся при поддержке
педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10
класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и
сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в
социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся
исследовательские экспедиции и социальные практики.

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия,
организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным
практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях,
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов
(«проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской
экспедиции», «проект социальной практики»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристские походы, поездки по территории России, организация
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

План внеурочной деятельности для уровня СОО по ФГОС-2021 на 2023/24 учебный
год.

Направления

внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Количество часов

10 «А», 10
«Б»

11 «А», 11
«Б»

Духовно-нравственное Час общения «Разговоры о
важном»

1 1

Занятия,
направленные
на удовлетворение
профориентационных
интересов
и потребностей
обучающихся

Профессиональные пробы,

Профориентационные беседы

1 1

Спортивно-
оздоровительное

Военно-спортивная секция
«Юнармеец»

Спортивная секция
«Баскетбол»

ШСК «Олимп» - соревнования

1 1

Социальное Кружок «Тепло наших сердец» 1 1
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проектной и
исследовательской
деятельности»

1 1

Общекультурное РДШ общешкольные
мероприятия

1 1

Итого часов 6 6

13

3.4 Календарный план воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы разработан на основе
Федерального календарного плана воспитательной работы.

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым
для образовательных организаций.

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть
реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным
планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно
федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям
воспитания и дополнительного образования детей.

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности

в борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения
грамотности. Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день
музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных
библиотек; Третье воскресенье октября: День
отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской
Федерации. Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный
день инвалидов; 5 декабря: День добровольца
(волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской
Федерации. Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти»
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Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –
День памяти жертв Холокоста.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

пределами Отечества;
21 февраля: Международный день
родного языка; 23 февраля: День
защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения
Крыма с Россией; 27 марта:
Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их

пособниками в годы Великой Отечественной войны
Май:
1 мая: Праздник
Весны и Труда; 9
мая: День
Победы;
19 мая: День детских общественных
организаций России; 24 мая: День
славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День
защиты
детей; 6
июня: День
русского
языка; 12
июня: День
России;
22 июня: День
памяти и скорби;
27 июня: День
молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви
и верности. Август:
Вторая суббота августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага
Российской Федерации; 27 августа: День
российского кино.

Дела Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

Ответственные

Урок знаний 10-11 01.09.2023 Кл. руководители

Участие в олимпиадах и
конкурсах школьников по

10-11 В течение года Кл. руководители
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предметам

День окончания второй мировой
войны  (история)

10-11 03.09.2023 Кл. руководители

210 лет со дня Бородинского
сражения (история)

10-11      07.09.2023 Кл. руководители

Международный день
распространения грамотности

(русс. яз)

10-11      08.09.2023 Кл. руководители

165- лет со дня рождения русского
ученого К.Э. Циолковского

(литература)

10-11     17.09.2023 Кл. руководители

День народного единства
(история)

10-11 04.11.2023 Кл. руководители

День Государственного герба
Российской Федерации (история)

10-11 30.11.2023 Кл. руководители

День неизвестного солдата
(история)

10-11 03.12.2023 Кл. руководители

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой

блокады  (истогрия)

10-11 27.01.2024 Кл. руководители

Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен»

День памяти жертв Холокоста

10-11 27.01.2024 Кл. руководители

80 –лет со дня победы
Вооруженных сил СССР

10-11 02.02.2024 Кл. руководители

Гагаринский урок «Космос - это
мы» (география)

10-11 12.04.2024 Кл. руководители

Уроки мужества.
Митинг, посвященный Великой

Победе

10-11 06.05.2024 Кл. руководители

День славянской письменности и
культуры (рус.яз)

10-11 24.05.2024 Кл. руководители
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Основные школьные дела

Дела Классы
Сроки

проведения Ответственные

День знаний
Торжественная линейка

10-11 1 сентября Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе

Международный день
распространения грамотности

10-11 8 сентября Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе
Классные руководители

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и
обществознания

Всероссийская акция
 «Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях»

10-11 в течение
сентября -
октября

Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе
Классные руководители

Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

 Проведение школьного тура
предметных олимпиад

Подведение итогов

10-11 октябрь
Председатели ШМО

Классные руководители

Международный день пожилых людей 10-11 1 октября Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе
Классные руководители

День профессионально-технического
образования

10-11 2 октября Классные руководители

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе

Международный день школьных
библиотек

10-11 октябрь Библиотекарь

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе,
Классные руководители

Международный День
толерантности

10-11 16 ноября Заместитель директора по ВР,
 советник директора по
воспитательной работе,
Классные руководители

День матери в России 10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе,
Классные руководители

Конкурс новогоднего оформления
кабинетов и школы

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе
Классные руководители

День российской науки
(8 февраля)

10-11 февраль Классные руководители

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России »

10-11 февраль Учителя физической культуры

Международный день родного
языка (21 февраля)

10-11 февраль Классные руководители

Международный женский день
(8 марта)

10-11 март Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе,
Классные руководители

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

10-11 апрель Педагог – организатор ОБЖ

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы».

10-11 апрель Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе,
Классные руководители

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по ВР,
советник директора по
воспитательной работе
Классные руководители

                                                                   Внешкольные мероприятия

Дела, события,
мероприятия

Классы Сроки
проведения

Ответственные

Внешкольные тематические
мероприятия
воспитательной
направленности

10-11 кл В течении года Педагог-организатор, классные
руководители

Экскурсии в музей,
картинную галерею,
технопарк, кинотеатр,
театр,  на предприятие и
др.)

10-11 кл В течении года Классные руководители

Походы литературные,
исторические,
Экологические экспедиции,
слеты

10-11 кл В течении года Классные руководители

Комплекс коллективных
творческих дел

10-11 кл         В течении года  Классные руководители
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР
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Внешкольные
мероприятия,
организуемые совместно с
социальными партнерами
школы

10-11 кл          В течении года Классные руководители,
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР

Организация экскурсий и
классных часов
краеведческой тематики

10-11 кл В соответствии с
планом классных
руководителей

Классные руководители

Организация предметно –пространственной среды

Дела, события,
мероприятия

          Классы Сроки
проведения

      Ответственные

Выставки рисунков,
фотографий, творческих
работ, посвященных
событиям и памятным
датам

10-11 кл В течение года Классные руководители,
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР

Оформление классных
уголков

10-11 кл            Сентябрь Классные руководители

Уход в кабинетах за
растениями

10-11 кл В течение года Классные руководители

Оформление стендов,
кабинетов, рекреаций и т.д.
к праздникам

10-11 кл В течение года Классные руководители

Озеленение пришкольной
территории «Галерея
выпускников»

10-11 кл Май Классные руководители,
Педагоги организаторы

Экскурсии в библиотеку
Н.А. Некрасова

10-11  кл В течение года Классные руководители
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Взаимодействие с родителями

Дела Классы
Сроки

проведен
ия

Ответственные

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:

 Участие родителей в
формировании Совета
родителей школы;

 Участие родителей в
работе Совета
общеобразовательного
учреждения МОАУ
«СОШ№76»;

 Формирование
общешкольного
родительского комитета;

10-11 сентябрь Заместители директора по УВР
Заместители директора по ВР

Классные руководители

Проведение спортивных
праздников:
 «Папа, мама и я —

спортивная семья»

10-11 январь -
февраль

Учителя физической культуры

Международный день
семьи

10-11 май Заместитель директора по ВР

Классные руководители

Знакомство родительской
общественности с
нормативными документами,
регламентирующими
деятельность школы:

 Всеобщая
декларация прав
человека,

 Декларация прав
ребёнка,

 Конвенция о
правах ребёнка,

 Конституция РФ,
 Семейный

кодекс,
 Закон об

образовании,
 Устав МОАУ

«СОШ№76»
 Работа родительского

лектория с
привлечением
специалистов:
работников
здравоохранения,
психологов, социологов ,
работников МВД,
прокуратуры и др.

 Работа Малого
педсовета с участием
родителей по коррекции
поведения и
успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера

 Консультации для
родителей учащихся по
вопросам воспитания,
образования,
профориентации и др.

 Посещение уроков
представителями
родительской
общественности

 Встречи с
администрацией школы и
учителями-
предметниками для

10-11 в течение
учебного
года

Заместители директора по УВР

Заместитель директора по ВР
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выработки стратегии
совместной деятельности
по повышению уровня
образованности и
воспитанности учащихся

Проведение родительских
собраний различной
воспитательной тематики:

 О внутришкольном
распорядке

 О формировании
здорового  образа жизни

 О безопасном поведении
учащихся в школе,
общественных местах и
дома

 О психофизическом
развитии детей и
подростков

 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме
ОГЭ и ГИА

 Участие
несовершеннолетних в
несанкционированных
митингах и акциях

 О режиме дня
школьников

 О соблюдении принципов
информационной
безопасности учащихся

 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе

 О профилактике
применения  насилия в
семье

 О родительском контроле
за поведением
несовершеннолетних

10-11 в течение
учебного
года

Заместители директора по УВР

Заместитель директора по ВР

Классные руководители

Контроль работы  классных  и
общешкольного  родительских
комитетов

10-11 в течение
учебного
года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР

Классные руководители

Работа родительских комитетов
классов и школы:

 Организация работы
родительских
университетов с
участием
специалистов в
области
здравоохранения,
педагогики,
психологии.

 Тематические беседы
для педагогического
коллектива под

10-11 в течение
учебного
года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР

Классные руководители
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общей темой «Семья
и законы»

 Тематические
родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения детей  в
рамках
родительского
всеобуча
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2.4 Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с
обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в МОАУ «СОШ №76» не
иеются. При зачислении данных категорий, обучающихся администрацией и педагогическим
коллективом школы, разрабатывается Программа коррекционной работы, включающая
организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами,
в ООП СОО вносятся изменения в соответствии с законодательствами Российской Федерации.

Вместе с тем педагогическим коллективом разработана
 Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования для

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с
трудностями в обучении и социализации

          Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации на уровне
среднего общего образования (далее – Программа).

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и
специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности;
соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам;
соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности
овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности,
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения.

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями.

Цель определяет задачи:
создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации;

 обеспечение непрерывной 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;

 проведение информационно-просветительских мероприятий.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных мероприятий,
включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение
индивидуальных и групповых занятий.

В школе построена работа с обучающимися по профилактике и коррекции трудностей в
обучении двух направлений:

 Работа с детьми особых образовательных потребностей,
 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов.

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования
Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации.

Работа с детьми особых образовательных потребностей
Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений:

 Дети с ограниченными возможностями здоровья,
 Дети со склонностью к девиантному поведению,
 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу,
 Дети мигрантов.
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В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и

работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному
коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При
появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом
Программа дополняется.

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению
В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной
дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей решения
проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного направления
являются педагог-психолог и классный руководитель. Классный руководитель своевременно
сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой администрации для
коррекции поведения обучающегося.

Направление
деятельности

Особенности работы Ответственный Сроки

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением
Работа педагога-
психолога

Создание системы
специальных занятий
по сохранению
психического
здоровья, развитию
умений
контролировать свое
эмоциональное
состояние и
настроение, спокойно
разрешать конфликты

Педагог-психолог По плану

Дополнительное
образование, система
воспитательной
работы

Факультативные
курсы, мероприятия
интеллектуальной и
творческой
направленности
соревновательного
характера, социальные
проекты

Администрация По плану

Выявление детей, склонных к девиантному поведению
Наблюдение за
детским коллективом,
выявление         детей,
склонных к
девиантному
поведению

Выявление
склонности поведения
в соответствии с
методическими
рекомендациями

Классный
руководитель,
учитель-предметник,
узкие специалисты

Ежедневно

Выявление причин
возникновения
девиантного
поведения

Проведение
анкетирования,
опросов учителей и
родителей

Классный
руководитель,
педагог-психолог

Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Мероприятия по корректировке поведения
Встреча психолога с
педагогами

Работа с коллективом
по осознанию
собственной
профессиональной
ответственности за

Педагог-психолог Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению
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решение проблемы,
принятие того факта,
что при общих
типологических
характеристиках
проявления
девиантного
поведения у
школьников нет
одинаковых путей
решения этой
проблемы

Комплексное
обследование ребенка

Обследование этих
детей специалистами;
выявление динамики
развития присущих им
особенностей и
приоритетных линий
поведения

Педагог-психолог,
классный
руководитель, узкие
специалисты

Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Построение
индивидуальной
программы коррекции
девиантного
поведения

Разработка
индивидуального
учебного плана (при
наличии трудностей и
проблем учебной
деятельности), а также
системы
воспитательных
мероприятий,
направленных на
коррекцию
взаимоотношений со
сверстниками,
развитие правил
совместной
деятельности и
общения,
формирование
волевых и
регулятивных
способностей

Педагог-психолог,
классный
руководитель

Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Методическое сопровождение педагогов
Создание
индивидуальных
учебных планов,
программ, учебных
модулей,
учитывающих
специфику трудностей
данной группы
обучающихся

Например, учебные
модули по
формированию
смыслового чтения,
грамотного письма;
проблем изучения
математики; развитию
информационной
культуры и др.

Администрация Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Методика урока Использование новых
форм и методов
организации

Администрация Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
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обучения,
обеспечивающих
становление
инициативы и
самостоятельности
обучающихся,
имеющих склонность
к девиантному
поведению (опыты,
исследования, игры,
дискуссии, проектная
деятельность)

девиантному
поведению

Методика работы на
уроке и вне урока

Организация разных
видов совместной и
коллективной
деятельности с целью
формирования
произвольной
деятельности и
волевых черт
характера, лидерских
качеств особенных
детей

Педагог-психолог Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Методическое занятие
с психологом

помощь психолога
учительскому
коллективу в создании
(восстановлении)
доверительных
отношений с
учащимися

Педагог-психолог Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Работа с родителями
(законными
представителями)

Создание плана
совместной
деятельности по
решению проблем
прогулов школьных
занятий, низкого
уровня
познавательных
интересов

Педагог-психолог,
классный
руководитель

Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Итоги работы, коррекция программы
Мониторинг
поведения

Выявление прогресса
или регресса по
программе работы

Педагог-психолог Индивидуально, при
выявлении ребенка,
склонного к
девиантному
поведению

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ
трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться:
 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;
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 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и

практических задач;
 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных

действий;
 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности.

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности
возможен, если учитель будет готов:

 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к
содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям
обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете
деятельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку)
обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-
дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению
перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его
успешности;

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-
оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля,
самооценки и прогнозирования.

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих –
предметных, метапредметных и личностных достижений):

а) устойчиво успешные («отличники»),
б) «хорошисты»;
в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),
г) устойчиво неуспешные («двоечники»).
Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной

поддержке и помощи нуждается каждый школьник.
Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных групп

успешности
Устойчиво успешные («отличники»).

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности
(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих
задач);

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое
мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других
иметь собственное мнение);

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности,
предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор
доказательств;

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и
учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству
совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил
толерантности.

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя.
Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: при
работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении творческих
задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов учения. Учитель
должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и
поддержке.

Приоритетные направления педагогической поддержки:
 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;
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 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца,

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять
работу в ситуации альтернативы и выбора;

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной
деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и
творчеству;

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок.

Неустойчиво успешные («троечники»):
Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым
словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно относятся к
учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со
стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие.

Приоритетные направления педагогической поддержки:
 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;
 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более

успешными детьми;
 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного

восприятия;
 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося
 развитие связной речи и логического мышления
 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной

задачей, выбор ответа и т.п.;
 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело.
Устойчиво неуспешные («двоечники»):

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2».
Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в основном,
как натаскивание на предметные знания-умения.

Приоритетные направления педагогической поддержки:
 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в

рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;
 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;
 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;
 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном
образовании, совместной деятельности с одноклассниками).

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников
составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений работы в
зависимости от группы.

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих
специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР.

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также
обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается поэтапно:
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 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную жизненную
ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих
подростков на предыдущем уровне образования; создается фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий обучающихся.

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в
рабочих коррекционных программах.

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
подростками; принимается итоговое решение.

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках реализации
основных направлений психологической службы образовательной организации.

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-
психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к
прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и
в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием обучающихся.

3.5.1Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую
направленность работы педагогов

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного профиля.
Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в учебной и

внеучебной деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение часов

на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие занятия также
проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне
образования.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала
школьников.

3.5.2 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную
образовательную программу СОО.

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к
последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию,
саморазвитию, самоопределению.

Планируется 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.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в
соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.

       3.6 Характеристика условий реализации программы СОО.

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в
МОАУ «СОШ № 76» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования,
в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и
интересов, самореализации оучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных
партнеров в профессионально-производственном окружении;

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий;

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических рабоников в проектировании и развитии программы основного
общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности
обучающихся;

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и
программ, в том числе в качестве волонтеров;

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;

обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных
и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических
и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;

эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования реализации программ основного общего образования.

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в
рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий образовательной деятельности23.
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23 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной
образовательной программы данная информация исключается из основной образовательной программы.
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Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной

программы являются:
№ Наименование организации

(юридического лица),
участвующей в реализации
сетевой образовательной
программы

Ресурсы, используемые при
реализации основной
образовательной программы

Основания
использования
ресурсов
(соглашение,
договор и т. д.)

1 ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»

Профориентационная работа,
предпрофильная подготовка и
профильное обучение

Соглашение о
сотрудничестве

2 Оренбургский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова

Профориентационная работа,
предпрофильная подготовка и
профильное обучение

Соглашение о
сотрудничестве

35.1.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации;

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными
работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.

Укомплектованность штата педагогических работников в МОАУ «СОШ № 76» составляет
100%.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными
категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными
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органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся
в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций,
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и
реализации:
Категория работников Подтверждение уровня

квалификации
Подтверждение уровня квалификации
результатами аттестации

документами об
образовании
(профессиональной
переподготовке) (%)

Соответствие
занимаемой
должности (%)

Квалификационная
категория (%)

Педагогические
работники

100% 0% 100%

Руководящие работники 100% 0% 100%
Иные работники 100% 0% 100%

МОАУ «СОШ № 76» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим
создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических
условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы среднего общего образования характеризуется долей работников, повышающих
квалификацию не реже одного раза в три года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования 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 ООО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы основного общего образования является система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС ООО.

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования
рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации,
а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования,
действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются
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методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.

                   2.4.1Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования, в частности:

обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного
общего и среднего общего образования;

способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям
Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая
особенности адаптации к социальной среде;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников
Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности.

В МОАУ «СОШ № 76» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

— педагогом-психологом (1 чел.);
—учителем-логопедом (0 чел.);
—учителем-дефектологом (0 чел.);
—тьюторами (1 чел.);
– социальным педагогом (1 чел.).
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего

образования МОАУ «СОШ № 76» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных
мероприятий, обеспечивающих:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья

обучающихся;
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
создание условий для последующего профессионального самоопределения;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных
отношений, в том числе:

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего
образования, развитии и социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
обучающихся с ОВЗ;
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на
индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы
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психолого-педагогического сопровождения как:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ (10-11 классы)

изучение процесса адаптации вновь прибывших учащихся
изучение процесса адаптации учащихся 5-х классов
проведение диагностических исследований с учащимися девиантного поведения с целью

выяснения причин данного поведения
изучение эмоционального состояния учащихся 10-х классов и психологической готовности

к сдаче экзаменов
изучение профессиональной направленности учащихся 10-х классов
изучение отношения к окружающей действительности и некоторые личностные установки

(в том числе выявление признаков, указывающих на суицидальные настроения) учащихся 10-х
классов

исследование профессионального выгорания в педагогическом коллективе.
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
Направления тем консультаций Срок

проведения
Сотрудники, уполномоченные проводить
консультации

Ученики:
трудности обучения;
конфликтные ситуации;
негативное эмоциональное
состояние;
профориентации;
тревожность и неуверенность
перед экзаменами контрольными,
зачетами.

Октябрь
Ноябрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместитель директора по воспитательной
работе и учебно-воспитательной работе

Родители:
психологическая готовность к
школе;
трудности обучения ребенка;
проблема взаимоотношений
«родитель-ребенок»;
снижение учебной мотивации;
уровень актуального развития
ребенка.

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместители директора по воспитательной
работе и учебно-воспитательной работе

Педагоги
осуществление индивидуального
подхода в обучении и воспитании;
уровень актуального развития
ребенка.

Ноябрь

Февраль

Педагог-психолог
Заместители директора по воспитательной
работе,  учебно-воспитательной  работе  и
методиченской работе

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени: (план-график проведения мероприятий)
Мероприятие Срок проведения
«Антистресс. Обучение навыкам бесконфликтного общения», 10-11
классы

сентябрь-октябрь

Что такое толерантность. Гармония в многообразии», 10 классы ноябрь- декабрь
Уроки доброты и саморазвития» январь-февраль
«Я учусь владеть собой», март-апрель
Актуализация положительных личностных качеств», 10-11-е классы май

2.4.1.2Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
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среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на
основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе
адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное
образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включает:

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы основного общего образования;

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников,
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются
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расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего
образования (при наличии этих расходов).

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры
направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива
затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для
коррекции нарушений развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций
на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала;

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения
образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также
другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах.

Взаимодействие осуществляется:
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с
Федеральным законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам,
определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021
г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц,
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного
общего образования

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса,
обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество,
личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного
общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной
части учебного плана на одного обучающегося;

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература,
справочно-библиографические и периодические издания);

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства);

информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке
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процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к
наследию отечественного кинематографа;

информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;
программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;
служба  технической  поддержки  функционирования  информационно-образовательной

среды.
ИОС  образовательной  организации  предоставляет  для  участников  образовательного

процесса возможность:
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность,
профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта,
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении;

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий;

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной
деятельности;

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,
направленных в том числе на воспитание обучающихся;

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской
Федерации;

эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования. Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта
(портала) МОАУ «СОШ № 76»: https://sh76-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и
оценок за эти работы;

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

https://sh76-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:
поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети —

Интернете в соответствии с учебной задачей;
обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности
всети образовательной организации и Интернете;
выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на
территории организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует
соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации24.

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по
направлениям отражено в таблице (см. таблицу)

Характеристика информационно-образовательной среды
№
п/п

Компоненты информационно- образовательной
среды

Наличие
компонентов ИОС

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями ФГОС
(в случае полного или
частично  отсутствия
обеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме
по каждому предмету, курсу, модулю
обязательной части учебного плана ООП ООО в
расчете не менее одного экземпляра учебника по
предмету обязательной части учебного плана на
одного обучающегося

имеются

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме
или учебные пособия по каждому учебному
предмету, курсу, модулю, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана ООП ООО в расчете
не менее одного экземпляра учебника по
предмету обязательной части учебного плана на
одного обучающегося

имеются

3. Фонд дополнительной литературы
художественной и научно-популярной,
справочно-библиографических, периодических
изданий, в том числе специальных изданий для
обучающихся с ОВЗ

имеются

24 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)
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Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция)
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 N 436-Ф3 (последняя редакция)
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816
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4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):

натурный фонд (натуральные природные
объекты, коллекции промышленных материалов,
наборы для экспериментов, коллекции народных
промыслов и др.);
модели разных видов;
печатные средства (демонстрационные: таблицы,
репродукции портретов и картин, альбомы
изобразительного материала и др.; раздаточные:
дидактические карточки, пакеты-комплекты
документальных материалов и др.);
экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,
видеофильмы),
мультимедийные средства (электронные
приложения к учебникам, аудиозаписи,
видеофильмы, электронные медиалекции,
тренажеры, и др.)

имеются

5. Информационно-образовательные ресурсы
Интернета (обеспечен доступ для всех участников
образовательного процесса)

имеются

6. Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура

имеются

7. Технические средства, обеспечивающие
функционирование  информационно-
образовательной среды

имеются

8. Программные инструменты, обеспечивающие
функционирование информационно-
образовательной среды

имеются

9. Служба технической поддержки
функционирования информационно-
образовательной среды

имеются

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать:

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

безопасность и комфортность организации учебного процесса;
соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и
объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса,
в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

В МОАУ «СОШ № 76» закрепляются локальными актами перечни оснащения и
оборудования, обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-
образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №
56982);

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной
образовательной программы в образовательной организации.

В зональную структуру образовательной организации включены:
участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
входная зона;
учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса;
лаборантские помещения;
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
актовый зал;
спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);
пищевой блок;
административные помещения;
гардеробы;
санитарные узлы (туалеты);
помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и площади помещений

предоставляют условия для:
основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в

соответствии с ФГОС ООО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-вос-
питательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят:
учебный кабинет русского языка; и литературы (5 шт.)
учебный кабинет иностранного языка (1 кабинет оснащен лингафонным оборудованием) (5

шт.);
учебный кабинет истории и обществознания (3 шт.);
учебный кабинет географии (1 шт.);
учебный кабинет изобразительного искусства (1 шт.);
учебный кабинет музыки (1 шт.);
учебный кабинет физики (2 шт.);
учебный кабинет химии (1 шт.);
учебный кабинет биологии и экологии (2 шт.);
учебный кабинет математики (4 шт.);
учебный кабинет информатики (2 шт.);
учебный кабинет (мастерская) технологии (2 шт.);
учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности (1 шт.)
Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет
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истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной
культуры и другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов
(кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-
аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается
утвержденной в МОАУ «СОШ № 76» образовательной программой.

Учебные кабинеты включают следующие зоны:
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;
рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
школьная мебель;
технические средства;
лабораторно-технологическое оборудование;
фонд дополнительной литературы;
учебно-наглядные пособия;
учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
доска классная;
стол учителя;
стул учителя (приставной);
кресло для учителя;
стол ученический (регулируемый по высоте);
стул ученический (регулируемый по высоте);
шкаф для хранения учебных пособий;
стеллаж демонстрационный.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со-
ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:
компьютер/ноутбук с периферией;
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
сетевой фильтр;
документ-камера.
В учебных кабинетах химии, физики, информатики, технологии, а также в помещениях для

реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам
общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие
специализированной мебели.

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может
оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу).

Таблица
Оснащение учебных кабинетов

№
п/п

Компонент
ы структуры
образовател
ьной
организации

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо
/ имеются
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Учебный
кабинет
русского
языка и
литературы

Нормативные документы, локальные акты
Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, стул для учителя, стол учащегося.)
Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ, интерактивная доска)
Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)
Учебно-методические материалы
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия и демонстрационные:
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: раздаточный
изобразительный материал, рабочие тетради.; экранно-звуковые
средства: аудиокниги, фоно-хрестоматии, видеофильмы;
мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам,
аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры.)
Художественная литература.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.

имеются

Учебный
кабинет
иностранног
о языка

Нормативные документы, локальные акты
Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, стол учащегося.)
Комплект технических средств (компьютер, принтер, проектор,
мобильное лингафонное оборудование)
Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)
Учебно-методические материалы
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
таблицы, раздаточные: дидактические карточки, рабочие тетради.;
экранно- звуковые средства; мультимедийные средства: электронные
приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные
медиалекции, тренажеры.)
Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно-наглядных пособий.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.

имеются

Учебный
кабинет
истории и
обществозн
ания

Нормативные документы, локальные акты. Комплект школьной
мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя приставной,
кресло для учителя, стол учащегося.)
Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ, принтер)
Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии. Книги для чтения по истории.)
Учебно-методические материалы (методические пособия, книги для
учителя, типовые экзаменационные варианты ГИА по истории и
обществознанию.)
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
таблицы, репродукции картин, карты; раздаточные: дидактические
карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради.;
экранно- звуковые средства: аудиокниги, фоно-хрестоматии,
видеофильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к
учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции,
тренажеры.)
Методические рекомендации по использованию различных групп

имеются

учебно- наглядных пособий.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.
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Учебный
кабинет
географии

Нормативные документы, локальные акты
Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося.)
Комплект технических средств
компьютер
МФУ
интерактивная доска
проектор
Фонд дополнительной литературы
словари
справочники
энциклопедии.
Учебно-методические материалы
1. География. Введение в географию: учебник для 5 класса
общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких,
Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2015. – 160 с.: ил. – (Инновационная школа);
слово – учебник», 2015. – 72 с. – (Инновационная школа)
2. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к
учебнику  Е.М.  Домогацких,  Э.Л.  Введенского,  А.А.  Плешакова
«География. Введение в географию. 5 класс»
3. Атласы и контурные карты для 5 класса
4. География: Физическая география: учебник для 6 класса
общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
– 224 с.: ил. – (Инновационная школа);
5. Атласы и контурные карты для 6 класса
6. География: Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса
общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
– 280 с.: ил. – (Инновационная школа);
7. Атласы и контурные карты для 7 класса
8. География: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций
/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2014. – 336 с.: ил. – (Инновационная школа);
Атласы и контурные карты для 8 класса
9. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса
общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
– 280 с.: ил. – (Инновационная школа);
10. Атласы и контурные карты для 9 класса
11. География: «экономическая и социальная география мира»
учебник для 10 класса общеобразовательных организаций в 2 ч./ Е.М.
Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2011. – 230 с.: ил.
Учебно-наглядные пособия
Таблицы:
Ориентирование на местности
Способы добычи полезных ископаемых
Воды суши
Животный мир материков
Календарь наблюдений за погодой
Климат России
Основные зональные типы почв России
План и карта
Рельеф и геологическое строение Земли

имеются

имеются

имеются
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Таблицы по охране природы
Типы климатов земного шара
Портреты
Набор "Путешественники"
Набор "Ученые- географы"
Карты
Карты мира
Карты материков, их частей и океанов
Физические карты России
Экономические карты России
Экономические карты мира
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности
Видеофильмы и видеофрагменты
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических
занятий (в т.ч. на местности)
Теллурий
Компас ученический
Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр
волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид
учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, будка
метеорологическая)
Линейка визирная
Нивелир школьный
Угломер школьный
Модели
Модель Солнечной системы
Глобус Земли физический (масштаб 1:30000000)
Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)
(масштаб 1:50000000)
Натуральные объекты
Коллекция горных пород и минералов
Коллекция полезных ископаемых различных типов
Гербарии
Гербарий растений природных зон России
Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
России
Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира
1.7. Методические рекомендации по использованию различных
групп учебно- наглядных пособий.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.

ЦОР

имеются

имеются

ЦОР

Необходим
Необходим
Необходим

Необходим

Необходим

Необходим

Необходим

Необходи

Имеются

Учебный
кабинет
изобразител
ьного
искусства

1. Нормативные документы, локальные акты имеются
2. Комплект школьной мебели:
доска классная – 1 шт
стол учителя – 1шт
стул учителя приставной – 1шт
кресло для учителя – нет
стол учащегося – 15 шт

имеются

3. Комплект технических средств
компьютер/ноутбук с периферией – 1шт
МФ - нет

имеются

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)

имеются

5. Учебно-методические материалы (на электронных и бумажных имеются
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носитель)
6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
таблицы, репродукции картин, портретов художников; раздаточные:
дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал,
экранно- звуковые средства: видеофильмы; мультимедийные средства:
электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы,
электронные медиалекции)
7. Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий.

имеются

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды дея-
тельности обучающихся.

имеются

Учебный
кабинет
музыки

1. Нормативные документы, локальные акты имеются
2. Комплект школьной мебели:
доска классная – 1 шт
стол учителя – 1шт
стул учителя приставной – 1шт
кресло для учителя – 1 шт
стол учащегося – 12 шт

имеются

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ)

имеются

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)

имеются

5. Учебно-методические материалы (на электронных и бумажных
носитель)

имеются

6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
репродукции картин, портретов композиторов; раздаточные:
дидактические карточки, раздаточный материал, рабочие тетради;
экранно- звуковые средства: музыкальные инструменты, фоно-
хрестоматии, видеофильмы; мультимедийные средства: электронные
приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы)

имеются

7. Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий..

имеются

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды дея-
тельности обучающихся

имеются

Учебный
кабинет
биологии и
экологии

1.1. Нормативные документы, локальные акты
1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося.)
1.3. Технические средства обучения
компьютер/ноутбук с периферией
МФУ
1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)
1.5. Учебно-методические материалы
1.6. Учебно-наглядные пособия
Печатные пособия
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена человека
Биотехнология
Генетика
Основы экологии
Портреты ученых биологов
Правила поведения в учебном кабинете
Развитие животного и растительного мира
Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных
Строение, размножение и разнообразие растений
Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются
необходимо
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
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Карты
Биосферные заповедники и национальные парки мира
Заповедники и заказники России
Зоогеографическая карта мира
Зоогеографическая карта России
Природные зоны России
Центры происхождения культурных растений и домашних животных
Атласы
Анатомия человека
Беспозвоночные животные
Позвоночные животные
Растения. Грибы. Лишайники
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по
основным разделам курса биологии
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в
том числе задачник
Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде)
Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных животных
Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде
обитания растений основных отделов
Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных
Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у растений и
животных
Фрагментарный видеофильм по генетике
Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов
Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам)
Фрагментарный видеофильм об охране природы в России
Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека
Фрагментарный видеофильм по гигиене человека
Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи
Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам
Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов
Фрагментарный видеофильм "Происхождение и развитие жизни на
Земле"
Цитогенетические процессы и их использование человеком (биосинтез
белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование, иммунитет
человека, фотосинтез и др.)
Рефлекторные дуги рефлексов
Систематика беспозвоночных животных
Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных
Строение и размножение вирусов
Строение позвоночных животных
Строение цветков различных семейств растений
Структура органоидов клетки
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, приспособления
Весы
Гигрометр
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных
работ
Комплект оборудования для комнатных растений
Лупа ручная
Микроскоп

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

необходимо
необходимо
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
необходимо

необходимо

имеется

имеется
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Микролаборатории
Термометр
Модели
Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор "Происхождение человека"
Набор моделей органов человека
Торс человека
Тренажер для оказания первой помощи
Модели остеологические
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный
Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота
Набор моделей по строению беспозвоночных животных
Набор моделей по анатомии растений
Набор моделей по строению органов человека
Набор моделей по строению позвоночных животных
Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)
Генетика человека
Круговорот биогенных элементов
Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Размножение различных групп растений (набор)
Строение клеток растений и животных
Типичные биоценозы
Циклы развития паразитических червей (набор)
Эволюция растений и животных
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Позвоночные животные (набор)
Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных
растений
Натуральные объекты
Гербарии,
иллюстрирующие морфологические, систематические признаки
растений, экологические особенности разных групп
Набор микропрепаратов по ботанике
Набор микропрепаратов по зоологии
Набор микропрепаратов по общей биологии
Набор микропрепаратов по разделу "Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники" (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу "Человек" (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу "Животные" (базовый)
Коллекции
Вредители сельскохозяйственных культур
Ископаемые растения и животные
Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания
(форма, окраска и пр.)
1.7 Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.

Имеется

Имеется

имеется

Имеется

Необходимо

Необходимо
Необходимо

Имеется

Необходимо

Необходимо

имеется

Учебный
кабинет
химии

1. Нормативные документы, локальные акты
Стандарт СОО по химии (базовый, углубленный уровень)
Примерная ООП СОО по математике (базовый, углубленный уровень)
Авторские программы по курсам математики
2. Учебно-методические материалы

имеется
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Учебник по химии для 10-11 классов
3. Учебно-наглядные пособия
Дидактические материалы по химии для 10-11 классов
Сборники экзаменационных работ для проведения ЕГЭ
4. Фонд дополнительной литературы
Научная, научно-популярная, историческая литература
Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных
формул и т.п.)
Методические пособия для учителя
Таблицы по химии
Портреты выдающихся деятелей химии
5. Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные
издания по основным разделам курса математики
Электронная база данных для создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы
6. Комплект технических средств
Ноутбук
МФУ
Мультимедиа проектор
Экран ( навесной)
7. Комплект школьной мебели
Доска классная
Стол учителя
Стул учителя приставной
Стол учащегося.
Стул учащегося
Шкаф секционный для хранения оборудования
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного
оборудования (с остекленной средней частью)
Стенды экспозиционные
Ящики для хранения таблиц

Учебный
кабинет
математики

Нормативные документы, локальные акты
Стандарт основного среднего общего образования по математике
Стандарт среднего общего образования по математике (базовый
уровень
Стандарт среднего общего образования по математике (углубленный
уровень)
Примерная программа основного общего образования по математике
Примерная программа среднего общего образования на базовом
уровне по математике
Примерная программа среднего общего образования на углубленном
уровне по математике
Авторские программы по курсам математики

имеются

2. Учебно-методические материалы
Учебник по математике для 5-6 классов
Учебник по алгебре для 7-9 классов
Учебник по геометрии для 7-9 классов
Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 классов
Учебник по геометрии для 10-11 классов
Учебник по математике для 10-11 классов

имеются



563
3. Учебно-наглядные пособия
Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов
Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов
Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов
Дидактические материалы по математике для 5-6 классов
Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов
Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов
Учебные пособия по элективным курсам
Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов
Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов
Сборники экзаменационных работ для проведения государственной
(итоговой) аттестации по математике

имеются

4. Фонд дополнительной литературы
Научная, научно-популярная, историческая литература
Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных
формул и т.п.)
Методические пособия для учителя
Таблицы по математике для 5-6 классов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-9 классов
Портреты выдающихся деятелей математики

имеются

5. Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий

имеются

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные
издания по основным разделам курса математики
Электронная база данных для создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы
Инструментальная среда по математике
Видеофильмы по математике развития математики, математических
идей и методов
6. Комплект технических средств
Ноутбук
МФУ
Мультимедиа проектор
Экран ( навесной)

имеются

7. Комплект школьной мебели
Доска классная
Стол учителя
Стул учителя приставной
Стол учащегося.
Стул учащегося
Шкаф секционный для хранения оборудования
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного
оборудования (с остекленной средней частью)
Стенды экспозиционные
Ящики для хранения таблиц

имеются

Учебный
кабинет
информатик
и

Нормативные документы, локальные акты. Комплект школьной
мебели:
доска классная, - 1 шт.
стол учителя – 1 шт.
стул учителя – 1 шт.
столы ученические – 15 шт.
стулья ученические – 15 шт.
шкафы книжные – 2 шт.

имеются
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Комплект технических средств:
компьютер учителя – 1 шт.
ноутбуки ученические -15 шт.
проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
документ-камера – 1 шт.
МФУ – 1 шт.

имеются

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)

имеются

Учебно-методические материалы
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/mo.php

имеются

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
таблицы; раздаточные: дидактические карточки, раздаточный
материал.; экранно- звуковые средства: видеофильмы;
мультимедийные средства: электронные к учебникам, аудиозаписи,
видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры.)

имеются

Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно-наглядных пособий.

имеются

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности
обучающихся.

имеются

Учебный
кабинет
(мастерская)
технологии

1. Нормативные документы, локальные акт
2. Комплект школьной мебели:
доска классная – 1 шт
стол учителя – 1шт
стул учителя приставной – 1шт
кресло для учителя - нет
стол учащегося – 15 шт
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ)
4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники,
энциклопедии.)
5. Учебно-методические материалы
6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные:
таблицы, рабочие тетради.; экранно- звуковые средства: видео-
фильмы; мультимедийные средства: электронные приложения к
учебникам, электронные медиалекции, тренажеры.)
7. Методические рекомендации по использованию различных групп
учебно- наглядных пособий.
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды
деятельности обучающихся.

имеются
имеются

имеются

имеются

имеются
имеются

имеются

имеются
частично

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии
с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и
спортивным играм;

стеллажами для спортивного инвентаря;
комплектом скамеек.
Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации)

включает:
стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,

художественной литературы;
стол для выдачи учебных изданий;
шкаф для читательских формуляров;
картотеку;
столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);
стулья ученические, регулируемые по высоте;

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/mo.php
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кресла для чтения;
технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки),

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к
электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов
участниками образовательного процесса.

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений
образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП СОО для
обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные
рабочие места для обучающихся.

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами),
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-
образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения
функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников,
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в
разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования.

3.5.1.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС), включающей:

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационнообразовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации
обеспечивается средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационнообразовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обеспечивает:

– информационнометодическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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дистанционных образовательных технологий;

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, в том
числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую
основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно
популярная и научнотехническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения
обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. Каждый обучающийся и
родитель (законный представитель) под своим   логином и паролем есть доступ  к электронной
информационной системы «Электронный журнал, также имеется свободный доступ к
официальному сайту МОАУ «СОШ №76» в сети Интернет.

На сайте имеется доступ к:

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и
критериях оценки результатов обучения;

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего
общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в
электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств
определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для
организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений
обучающихся.

В случае реализации программы среднего общего образования с применением электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности
информационных и электронных образовательных ресурсов.

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Перечень информационно-методических и учебно-методических ресурсов,
используемых в образовательной деятельности используемых в образовательном процессе

при реализации ООП CОО:

№ пп Ресурс Описание

1 Российская электронная
школа
(РЭШ)

Российская     электронная     школа     https://resh.edu.ru/ -
интерактивные уроки и задания для всех классов и по всем
основным учебным предметам. Это более 120 тысяч
уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания
для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных
концертов. Портал также полезен учителям, которые могут
воспользоваться лучшими дидактическими и методическими
материалами по всем урокам.

2 Московская
электронная
школа(МЭШ)

«Московская электронная школа» - это широкий набор
электронных учебников и тестов, варианты контрольных работ
интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с
учителями, домашние задания, материалы для подготовки к
уроку, варианты контрольных и тестов - всё это доступно
родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В
библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс.
аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев
уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников
издательств, более 95 тыс. образовательных приложений.

3 Профориентационный
портал «Билет
в будущее»

Профориентационный портал «Билет в будущее»(http://bilet-
help.worldskills.ru/) – это программа профессиональной
ориентации школьников, направленное на учеников 6-11
классов. Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей
школы. Позволяет проводить тестирования и погружаться

в различные специальности и направления подготовки   уже
на базе школьного образования

4 Сервис «Яндекс.
Учебник»

«Яндекс.Учебник» поможет проводить занятия по русскому
языку и математике с помощью сервиса. Ресурс содержит
более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для
школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны
опытными методистами с учётом федерального
государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались
более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей
«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и
мгновенная обратная связь для учеников.

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://help.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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5 Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного материала.

Учитель задаёт обучающимся проверочную работу,
обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога;
если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход
решения задания и предлагают выполнить другой вариант.
Учитель/преподаватель получает отчёт о том, как обучающиеся
справляются с заданиями.

6 Образовательная
платформа «Учи.ру»

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с целой
система онлайн заданий для учеников разных классов и разной
подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные
курсы по основным предметам и подготовке к проверочным
работам, а учителям и родителям - тематические вебинары по
дистанционному обучению. Методика платформы помогает
отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их
индивидуальную образовательную траекторию, отображает
прогресс учеников в личном кабинете. В личных кабинетах
пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители могут
обсуждать задания, свои успехи и прогресс.

7 «Мобильное
электронное

образование» (МЭО)

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное
образование» (для общего образования с 1 по 11 классы)
обеспечивают освоение обучающимися образовательных
программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО
предусмотрены специализированные инструменты - «Система
видеоконференций», «Система личных сообщений», «Вопрос
дня», «Матрица назначений заданий».

8 Электронные версии
УМК от издательства

«Просвещение»

Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к
электронным версиям учебно -методических комплексов,
входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется
как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и
закрепления полученных знаний. При этом для работы с
учебниками не потребуется подключения к интернету.

9 Система «Маркетплейс
образовательных услуг»

Система «Маркетплейс образовательных услуг»
(https://elducation.ru/). Постоянно пополняемый каталог
электронных книг, курсов, интерактивныхти видеоматериалов.
В наполнении ресурса участвуют ведущие российские
компании   разного   профиля:   «Яндекс»,   «1С»,   «Учи.ру»,
«Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и др.
Платформа       используется       для       общеобразовательных

организаций -центров цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
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10 Платформа для

проведения олимпиад
и курсов «Олимпиум»

Представлено более 72 школьных олимпиад. На платформе
Олимпиум стартовал курс "Дистанционное обучение: от
создания контента до организации образовательного
процесса".Данный курс направлен на обучение преподавателей
работе с наиболее простыми и интуитивно понятными
инструментами, позволяющими в короткие сроки и без потери
качества выстроить процесс обучения в дистанционном
формате. Ключевая особенность курса – слушатели получают
не только инструкцию по использованию сервисов, но
понимание и умение настроить каждый ресурс под
образовательные потребности своего класса. Все сервисы, о
которых рассказывается в курсе, активно используются в работе
десятками и сотнями тысяч пользователей. Их
работоспособность и эффективность подтверждена на
практике. В результате обучения каждый педагог, прошедший
курс, сможет быстро выстроить процесс обучения в
дистанционном формате, основываясь на предпочтениях и
возможностях своих учеников и имеющейся материально-
технической базе.

11 Онлайн-платформа
«Мои достижения»

Онлайн-платформа «Мои достижения» (https://www.mos.ru/ )
содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-
й класс по школьным предметам и различным тематикам.
Материалы разработали специалисты Московского центра
качества образования «Мои достижения» — единая онлайн-
платформа, где публикуются проверочные работы по всем
школьным предметам. Это задания и в формате
государственной итоговой аттестации, и в виде задач
предпрофессиональной направленности. Главное достоинство
— возможность самостоятельно проверить знания. Все, что
для этого нужно, — любое устройство с доступом в интернет.

12 Всероссийский
образовательный проект

«Урок цифры»

Всероссийский образовательный проект «Урок
цифры» позволяет школьникам не выходя из дома
знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых
технологий и программирования. Для формирования
уроков, доступных на сайте проекта, используются
образовательные программы в области цифровых
технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru,
«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на
тематических тренажёрах проекта «Урок цифры»
реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и
адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся
младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком
цифры» школьники могут узнать о принципах
искусственного интеллекта и машинном обучении, больших
данных, правилах безопасного поведения в интернете и др.

13 Платформы новой
школы от Сбербанка

Школьная цифровая платформа (https://www.pcbl.ru/) -
информационный портал для региональных партнеров
проекта.Ресурс позволяет сформировать персонифицированную
образовательную траекторию в школе Школьная Цифровая
платформа — это IT-решение, разработанное в рамках

https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://www.mos.ru/
https://www.pcbl.ru/
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Программы «Цифровая платформа персонализированного
образования для школы» в 2019-2020 учебном году
Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее».

14 Курсы
от образовательного

фонда «Талант и успех»
на платформе «Сириус.

Онлайн»

На платформе «Сириус. Онлайн» размещены дополнительные
главы по геометрии для 7-9-х классов, по комбинаторике для 7-
го класса, по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее
время станут доступны дополнительные главы по физике для 8-
го и 9-го классов, а также по информатике. Курсы подготовлены
руководителями и ведущими преподавателями
образовательных программ центра «Сириус». Объем каждого
курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно
пройдут        курсы,        смогут         получить         сертификат
от Образовательного центра «Сириус»

15 LECTA.Российский
учебник

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным
учебникам «ДРОФА) - образовательная платформа,
содержащая электронные продукты для учителей. Здесь
содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогательных
материалов для учителя. После регистрации педагогу будут
доступны сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа»,
с помощью которых легко планировать уроки, создавать
презентации и красочные наглядные материалы.

16 СдамГИА.ру
(РешуЕГЭ.ру
РешуОГЭ.ру)

СдамГИА (https://sdamgia.ru )- образовательный портал для
подготовки к экзаменам. Дистанционная обучающая система
для подготовки к государственным экзаменам «РЕШУ ЕГЭ»
(http://решуегэ.рф, http://ege.sdamgia.ru) создана творческим
объединением «Центр интеллектуальных инициатив».
Руководитель — Гущин Д. Д., учитель математики, физики и
информатики, почетный работник общего образования РФ,
Учитель года России — 2007. В 2010−2011 учебном году
открыт портал Решу ЕГЭ, затем Решу ОГЭ, недавно — Решу
ВПР. Портал ежедневно пополняется задачными каталогами,
совершенствуются задания, вводятся новые сервисы для
учителей и учащихся. Буквально на днях разработана и
внедрена система для проведения дистанционных уроков.
Ежедневно порталом пользуется больше 200 тысяч человек.
Содержательный и максимально удобный инструмент в
помощь ученику и учителю. Мы постоянно работаем над этим.
На портале платных сервисов нет. Сосредоточены задания для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 14 учебным предметам, по 12
предметам ВПР.

17 Цифровая
образовательная среда

Skyes

Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 3000
материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО,
международной программе PISA, а также цифровые рабочие
тетради УМК Spotlight («Английский в фокусе») и УМК
«Сферы», которые будут предоставлены в образовательные
организации абсолютно бесплатно на срок действия
ограничений по посещению учащимися школ в вашем регионе.
Это позволит обеспечить непрерывный образовательный
процесс по основной программе обучения.

18 Платформа
«ФИЗИКОН»

Платформа «ФИЗИКОН» работает с декабря 2019 года.
Первыми к ней были подключены 100 школ-участников проекта

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://sdamgia.ru/
http://ege.sdamgia.ru/
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«Цифровая образовательная среда». Благодаря платформе эти
школы первыми получили возможность назначать и
автоматически проверять домашние задания, организовывать
лабораторные и контрольные работы, использовать контент для
фронтальных демонстраций. С содержательной стороны
образовательный процесс обеспечивает цифровой контент трех
ведущих цифровых издательств страны - «Физикон», «1С» и
«Кирилл и Мефодий», которые предоставляют контент по 15
предметам с 1 по 11 классы.

19 Электронное
образовательная среда
ЭОС «Русское слово»

Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» - это
облачный сервис, работающий онлайн и объединяющий в себе
образовательный издательский контент, а также контент
пользователей. ЭОС не привязана к единственному устройству
и не требует установки специальных мобильных приложений и
компьютерных программ. ЭОС работает на любом гаджете, в
любом удобном для пользователя месте и в любое время, через
любой браузер.

20 Ресурс «Открытый
урок. Первое сентября»

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит обширную
базу педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков,
разработок мероприятий по внеурочной деятельности и
различных вспомогательных материалов для педагога
начальной школы.

21 Единая коллекция
цифровых

образовательных
ресурсов

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/) - это удобная онлайн-платформа
с продуманной навигацией, где педагог начальных классов
может легко найти нужный материал. Ресурс содержит
обширную коллекцию иллюстраций, фотографий и
видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных
материалов или слайд-шоу.В ЕКЦОР представлен сервис
формирования тематических подборок ЦОР в виде комплектов
учебно-методических ресурсов (комплексных ЦОР) по
предметам на основе Федерального базисного учебного плана,
примерных программ среднего (полного) общего образования.
Комплексные ЦОР строятся как тематические образовательные
траектории с возможностью индивидуальных подборок
ресурсов по темам учебных дисциплин на базе содержания
Единой коллекции.

22 Федеральный портал
«Российское
образование»

Федеральный портал «Российское образование» содержит
интересную подборку материалов для организации занятий по
природоведению.

23 Авторская графика
LENAGOLD

Авторская графика LENAGOLD - отличный ресурс для
креативных учителей, которые готовы развивать творческие
навыки у школьников. Тут можно легко найти иллюстрации,
фото, клипарты и различные фоны для презентаций и
раздаточных материалов.

24 Интерактивная
платформа

«Алгоритмика»

Интерактивная платформа «Алгоритмика»
(https://algoritmika.org/). Дает возможности обучения с
учителем и самостоятельно. Каждый обучающийся может
учиться в собственном темпе: платформа оснащена

http://school-collection.edu.ru/
https://algoritmika.org/
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подсказками, возможностями для повтора материала,
дополнительными заданиями и онлайн чатом с преподавателем.
Ресурс «Алгоритмика» дает возможность отслеживать
успеваемость обучающегося и создавать программу для
каждого с учетом индивидуальных способностей ребенка.
Онлайн платформа предлагает своим дистант-слушателям
основы   цифрового    творчества,    алгоритмические
структуры, основы программирования ребята и целый ряд
математических понятий. Данный ресурс хорошая площадка
для подготовки ребенка к любой задаче и применению
полученных знаний на практике, а также повышению
заинтересованности в учебе.

25 Моя школа в online Моя школа в online (https://cifra.school/) – новый портал это
проект Министерства просвещения РФ, где доступны учебные
материалы для самостоятельной работы и изучения для
учителей, учеников 1- 11 классов и родителей. Каждую неделю,
не отставая от программы 4-й четверти, будут появляться
новые уроки по школьным учебникам. На сегодняшний день на
ресурсе уроки по шести предметам.
Новый   портал   cifra.school    представлен    7.04.2020    года.
На портале доступны учебные материалы для самостоятельного
изучения по 6 предметам для школьников с 1 по 11 класс.
Платформа дает бесплатный, беспрепятственный доступ к
учебным материалам для самостоятельной работы в рамках
школьной программы. Обеспечивается круглосуточная
методическая поддержка учителей, родителей и школьников
Материалы можно сохранить и читать на абонентском
устройстве, распечатать.

26 Незнайка Сайт neznaika.info/ – это совокупность связанных между собой
веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному
адресу: http://neznaika.info/
«Незнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ полностью
самостоятельно без репетиторов и приобретения каких-либо
курсов. В сообществе публикуется информация об обновлениях
сайта, а также полезные материалы. Ресурс проверяет
письменные задания ЕГЭ и ОГЭ: сочинения и эссе. Эксперт в
течение 24 часов прокомментирует каждую ошибку, выставит
баллы по критериям и даст необходимые рекомендации.

27 Библиотека
видеоуроков -
Интенетурок.ру

Интернет-урок (https://interneturok.ru/)
Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция
уроковпо основным предметам школьной программы,
постоянно пополняемая и свободная от рекламы. Уроки состоят
из видео, конспектов, тестов и тренажёров.
Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла
для    1–11    классов    и приблизительно    половина    уроков
по гуманитарным дисциплинам.

https://cifra.school/
http://neznaika.info/
http://neznaika.info/
https://interneturok.ru/
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Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению

информационно методических условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 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).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации

основной образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является система
государственно общественного управления, характерными чертами которой являются
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам,
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники
образовательных отношений.

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров.

Управленческие
шаги

Задачи Результат Ответствен-
ные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»

1. Анализ системы
условий существую-
щих в школе

Определение исход-
ного уровня.
Определение пара-

Написание программы
«Система условий реали-
зации основной образова-

Администра-
ция школы

метров для необходи-
мых изменений.

тельной программы в со-
ответствии с требования-
ми Стандарта»
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2. Составление сете-
вого графика (дорож-
ной карты) по созда-
нию
системы условий

Наметить конкретные
сроки и ответствен-
ных лиц за создание
необходимых условий
реализации ООП НОО

Написание       программы
«Система условий реали-
зации основной образова-
тельной программы в со-
ответствии с требования-
ми Стандарта»

Администра-
ция школы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
1. Создание организа-
ционной структуры по
контролю за ходом
изменения системы
условий реализации
ООП НОО.

1. Распределение пол-
номочий в рабочей
группе по монито-
рингу создания систе-
мы условий.

Эффективный контроль за
ходом реализации про-
граммы «Система условий
реализации основной об-
разовательной программы
в соответствии с требова-
ниями Стандарта»

Директор
школы

2. Отработка меха-
низмов взаимодей-
ствия между участни-
ками образовательно-
го процесса.

1. Создание конкрет-
ных механизмов вза-
имодействия, обрат-
ной связи между
участниками образо-
вательного процесса.

Создание комфортной
среды в школе, как для
учащихся, так и педаго-
гов.

Администра-
ция школы

3. Проведение раз-
личного уровня сове-
щаний, собраний по
реализации данной
программы.

1. Учёт мнения всех
участников образова-
тельного процесса.
2. Обеспечение до-
ступности и открыто-
сти, привлекательно-
сти школы.

Достижение высокого ка-
чества образования,
предоставляемых услуг.

Администра-
ция школы

4. Разработка системы
мотивации и стиму-
лирования педагогов,
показывающих высо-
кое качество знаний,
добившихся полной
реализации ООП НОО

1. Создание благопри-
ятной мотивационной
среды для реализации
образовательной про-
граммы

Профессиональный и
творческий рост педагогов
и обучающихся.

Администра-
ция школы

Механизм «КОНТРОЛЬ»
1. Выполнение сете-
вого графика по со-
зданию системы усло-
вий через чёткое рас-
пределение обязанно-
стей по контролю
между участниками
рабочей группы.

Создание эффектив-
ной системы контроля

Достижение необходимых
изменений, выполнение
нормативных требований
по созданию системы
условий реализации ООП
НОО.

Рабочая груп-
па

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Нормативное 1. Наличие решения органа государственно До 1 сентября
обеспечение введения общественного управления (совета школы, 2023
изменений во ФГОС управляющего совета, попечительского совета)
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изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт.
ред.)
2. Разработка и утверждение планаграфика До 15  февраля
введения изменений в соответствии с ФГОС 2023
СОО (акт. ред.)

3. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО (акт. ред.)
(цели образовательной деятельности, режим
занятий, финансирование, материально
техническое обеспечение и др.)

До 1 сентября
2023

4. Разработка на основе Федеральной основной
образовательной программы среднего общего
образования основной образовательной
программы среднего общего образования

До 25 августа
2023

5. Утверждение новой основной
образовательной программы среднего общего
образования по обновленному ФГОС СОО

До 1 сентября
2023

6. Приведение должностных инструкций
работников в соответствие с требованиями
ФГОС СОО (акт. ред.) и тарифно
квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом педагога (при
необходимости)

До 1 сентября
2023

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии ФУП

До 1 сентября
2023

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса (при необходимости)

До 1 сентября
2023

9. Доработка (при необходимости):
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения
основной образовательной программы;
– положения об организации домашней
работы обучающихся;
– положения о формах получения образования
и др.

До 1 сентября
2023

Финансовое
обеспечение

1. Определение объема расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения
планируемых результатов

До 1 сентября
2023
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2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

При
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

При
необходимости

Кадровое обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября
2023

2. Создание (корректировка) планаграфика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации

Ежегодно

3. Корректировка плана научнометодических
мероприятий

Ежегодно

Информационное
обеспечение

1. Размещение на сайте информационных
материалов

Регулярно

2. Широкое информирование родительской
общественности о введении изменений во
ФГОС СОО и порядке перехода на него

До 1 сентября
2023

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам изменений во ФГОС СОО
и внесения возможных дополнений в
содержание ООП

До 1 сентября
2023

Материально
техническое
обеспечение

1. Анализ материальнотехнического
обеспечения реализации ООП

Ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы требованиям ФГОС СОО

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС и
СанПиН

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательной организации

Ежегодно

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС
СОО

Ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

Ежегодно

7. Наличие доступа к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных

Ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Ежегодно

Контроль за состоянием системы условий



577
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем

оценочных мероприятий в рамках функционирования внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО). Оценке обязательно подлежат: кадровые, психологопедагогические,
финансовые, материальнотехнические условия, учебнометодическое и информационное
обеспечение;

деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов)
школы.
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Приложение к ООП СОО

Оценочные процедуры

Русский язык

Стартовая работа
по предмету «Русский язык» (10 класс)

Пояснительная записка
Время проведения: 45 минут

Работа содержит: два варианта тестов, состоящих из 21 вопроса для каждого варианта. К каждому вопросу
предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный.

Назначение входной контрольной работы.
Входной контроль осуществляется с целью выяснения уровня подготовленности учащихся к

восприятию учебного материала по дисциплине «Русский язык».
Входной контроль поможет выявить уровень подготовки учащихся, остаточные знания по 7 разделам

рабочей программы: Фонетика и орфоэпия (вопросы 1,2,3), Лексика и фразеология (вопросы 4,5,6),
Морфемика и словообразование (вопросы 7,8,9), Морфология (вопросы 10,11,12), Орфография (вопросы
13,14,15), Синтаксис (вопросы 16,17,18), Пунктуация (вопросы 19,20,21), а также контроль поможет вскрыть
те проблемы, на которые стоит обратить внимание в процессе обучения дисциплине. Поэтому в тестовые
задания включены вопросы, отражающие содержание данных тем.

Учащиеся не могут использовать дополнительную литературу и другие источники информации.

Критерии оценок работ учащихся:
Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (21). Выполнение

каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение заданий суммируется.

«2» «3» «4» «5»
1-7 8 – 14 15-19 20-21

Ответы:
Вариант №1 Вариант №2

№ вопроса
Правильные

ответы
№ вопроса

Правильные
ответы

1 3 1 4
2 3 2 4
3 3 3 2
4 3 4 4
5 3 5 4
6 3 6 2
7 4 7 4
8 4 8 4
9 3 9 4
10 3 10 4
11 4 11 4
12 3 12 2
13 4 13 2
14 2 14 4
15 3 15 4
16 4 16 3
17 1 17 2
18 3 18 3
19 3 19 1
20 2 20 3
21 3 21 2
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Стартовая работа

по предмету «Русский язык» 10 класс

Вариант № 1

Инструкция: тест состоит из 20 вопросов. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной
литературой пользоваться нельзя. К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только
один верный.

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв?
А) ёлка, празднуют, воробей, взял. Б) опускается, пришёл, сбить, июнь
B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие?
A) смотрить, сбил, шил Б) искра, громко, бежать
В) наглая, молотьба, грозил Г) бежать, мечтал, жил

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
A) километр, начал, агентство Б) каталог, свёкла, фарфор
В) красивее, красива, цыган Г) намерение, процент, ярмарка
4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет
Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный
B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить
Г) ссыпать, сдавать, давать, давал

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов?
А) мыть, промыть, промывать, промывка Б) мороз, морозить, разморозить,

размораживать
В) след, последовать, последовательный, следовать Г) диво, дивить, удивить, удивительный

6. Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- одиночка
А) одиноко Б) одиночество В) одинокий. Г) одиночный

7. Значение какого слова определено неверно?
A) сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране
Б) торец- боковая сторона дома
B) уникальный- единственный в своём роде
Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание

8. Каком ряду пары слов не являются антонимами?
А) рутина- новаторство Б) отрицание- утверждение
В) мудрый- глупый Г) абстрактный- секретный

9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость»
А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость
Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный
B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие
Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость

10. В каком ряду все слова являются именами существительными?
А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль Б) красный, тройка, больной, тюль
В) ночь, тройка, былина, бег Г) старина, три, ванная, быль

11. В каком ряду все слова- причастия?
А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив В) пёс
пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный
Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми
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12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы?
А) как, ли, или, едва, как будто Б) зато, когда, хотя, несмотря на
В) зато, либо, однако же, но Г) однако, не то…не то, тоже, если

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»?
А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал
Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать
В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый
Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь»
A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош….
B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч….

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»?
А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка
Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м
В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ?
А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки
Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать
В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим
домом, из-за дальнего леса

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа?
А) Погода на улице была не из приятных. Б) Большинство людей молчало.
В) На рассвете был туман Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены)
А) Пусть для вас сияет солнце. Б) В третий раз обратился он к морю.
В) Отпусти меня родная на простор широкий. Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг.

19. На месте каких цифр должны быть запятые?
Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе историческое лицо (3)
была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к достижению которой была направлена вся
деятельность Кутузова
А) 1,4,5 Б) 1,2,3,5 В) 1,2,3,4,5 Г) 2,3,4

20. На месте каких цифр должны быть запятые?
В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) изготовленные
студентами (4) модели самолётов.
А)1,2,3,4 Б) 1,2 В) 1,3,4 Г) 1,2

21. На месте каких цифр должны быть запятые?
Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем говорила (5) и
кому униженно кланялась моя мать.
А)1,2,3,4,5 Б) 1,3,4 В) 1,2,3,4 Г) 2,3,4
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Входная контрольная работа

по предмету «Русский язык» 10 класс

Вариант № 2

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной
литературой пользоваться нельзя
К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный.

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв?
А) сбросил, съехавший, солнце Б) повозка, вьюга, молодёжный
B) чудесный, сдобное, шить Г) бежать, скакать, молотьба

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
A) узкая, полоска, липкая, ночь Б) бумага, хлеб, бедствие, злая
В) шалаш, объект, прочь, ёжик Г) шить, косить, съезд, шик

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
A) осталось, языковая (колбаса) Б) алфавит, инструмент, предложить
В) формировать, издавна, инструмент Г) двоюродный, каучук, свободнее

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
A) подписать, описать, отписать, сжал Б) городить, отгородить, перегородка, огородил
B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов?
А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость
В) серебро, серебрить, серебриться Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный

6. Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом?
А) назавтра Б) досуха В) немного Г) набок

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно?
A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо
Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий среднюю норму
B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях)
Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса

8. Какие пары слов не являются антонимами?
А) угрюмый – весёлыйБ) гигант – кролик В) робкий – смелый Г) скромный - хитрый

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы.
А) гигант- колосс, жажда- увлечение Б) благородный - спокойный, одарённый -

талантливый
B) ликовать-торжествовать, форсировать-
свергать

Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент

10. В каком ряду все слова являются числительными?
А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой
В) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое

11. В каком ряду все слова- причастия?
А) измучив, страдающий, заснувший, молотый Б) зависимый, развеянный, построив, раскаявшийся
В) увидев, зависимый, построенный, разбитый Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий,

выкрашен

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы?
А) как….,так и, а, как будто, и Б) чтобы, если, словно, когда
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В) что, хотя, зато, не то… не то Г) если, раз, пока, и

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»?
А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный
Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й
В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й
Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы»
A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный
Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор
B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный
Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»?
А) береч…ся, блеснёш…, неуклюж…., нет
пастбищ….

Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж….

В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш…. Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч…

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ?
А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней
Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта
В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города Г) возможность учиться, что-
нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа?
А) Собравшиеся обсуждали повестку дня Б) Ночь была свежа.
В) Мы продолжали идти молча. Г) Ночь казалась мне удивительной.

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены)
А) Пусть для вас сияет солнце. Б) В третий раз обратился он к морю.
В) Отпусти меня родная на простор широкий. Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг.

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания?
Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился надо мною(4)
отгоняя больших лесных комаров (5) меня совершенно незаметно охватила дремота.
А) 1,2,3,4,5 - запятые Б) 1,2,4,5- запятые
В) 1,2,3,5- запятые Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой

20. На месте каких цифр должны быть запятые?
С вёсел капали голубые капли (1) и (2) когда они падали в море (3) на месте их падения (4) вспыхивало
ненадолго тоже голубое пятнышко.
А)1,2,3,4 Б) 2,3,4 В) 1,2,3 Г) 1,3

21. На месте каких цифр должны быть запятые?
Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то сухое тление (4) и
все вещи источают тот странный запах (5) который дают цветы (6) высушенные временем до того(7)
что (8) когда коснёшься их (9) они рассыпаются серой пылью.
А)1,2,4,5,6,7,9 Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 В) 1,2,5,7 Г) 1,2,3,4,5,6,7,9
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Полугодовая контрольная работа

по русскому языку за 1 полугодие 10 класс

Вариант №1
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук?

1. 1) тОрты; 2) повторИт; 3) вероисповедАние; 4) начАвший
2. 1) отдАв; 2) позвалА; 3) граждАнство; 4) загнУтый
3. 1) понЯв; 2) позвонИт; 3) мЕстностей; 4) сливОвый.
4. 1) начАв; 2) дождАлась; 3) бАнты; 4) понЯвший.

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
5.
1) Современные ИНФОРМАЦОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие проблемы.
2) Он славился мудростью и раздавал ЖИЗНЕННЫЕ советы, которые действительно помогали людям в
сложных ситуациях.
3) В народных сказках животные иногда выступают в качестве ВРАЖДЕБНОЙ силы, опасной для людей.
4) Мастерство вырастает из тонкого и ДЛИТЕЛЬНОГО наблюдения за окружающими людьми.
6
1) На крутых склонах с КАМЕНИСТОЙ почвой тающая снеговаявода сбегает вниз.
2) Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи сапоги впору НАДЕТЬ.
3) Современная ИНФОРМАЦИОННАЯ служба дает возможность на высоком уровне решать проблемы
организации труда.
4) По мнению критиков, этой картине явно не хватает ЖИТЕЙСКИХ красок.
7
1) Мы приобрели АБОНЕНТЫ в музей на цикл лекций о русской живописи 19 века.
2) ВЕЛИЧЕСТВЕНННАЯ власть искусства заключается в том, что оно волнует человека и очищает его душу.
3) Читая серьёзные книги, Ульяна приобрела большой ЖИЗНЕННЫЙ опыт, которым она щедро делилась с
окружающими.
4) Остромирово Евангелие – это первый датированный восточнославянский памятник письменности, на
последнем листе которого переписчик ПРЕДСТАВИЛ весьма ценный исторический комментарий.
8.
1) Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной ситуационной
интуиции и всегда действует с учётом изменившихся условий.
2) Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу.
3) Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя
КОМФОРТАБЕЛЬНО.
4) Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к
своей хижине.

9. Выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. Если бы они знали, что у меня
внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду?

10. Выпишите имя существительное, образованное переходом одной части речи в другую. Помогите мне.
Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову – и всё? И моё горячее тело
уже не будет горячим? Дома я многого боялся. А теперь я всё уже узнал, всё попробовал.

11. Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом. Я несу командиру полка очень
ответственный пакет. Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за
невыполнение приказа – расстрел. А мне восемнадцать лет.

12. Укажите способ образования слова СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ

13. Укажите способ образования слова ПРЕДДВЕРИЕ

14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) изд…лека, зан..веска, уд…вительный ;
2) интелл…ктуальный, экон…мический, нагром…здить;
3) обл…котиться, землетр…сение, заг…релые;
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4) бл…городный, бл…стательный, зам…рла.

15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня?
1) раск…чать, заск…чить, выск…чка, ск…чок;
2) отм..кать. непром…каемый, вым..кать,см…ковать;
3) предл..жение, безотл..гательный, изл..жить, сл..гаемое;
4) см…ренный, зам..рать, прим..риться, обм..реть.

16. В каком ряду во всех словах пропущена ё?
1) беч…вка, моч..ный, ож..г ( руку), ч…боты;
2) щ…голь, ещ…, смеш..н, сгущ…нный;
3) копч…ности, кумач..вый, отч..тливый, расч..т;
4) золоч..ный, ноч..вка, ружьец…, кош…лка.

17.В каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы?
1) а…естация, а…рибут, ко…едж, либре…о;
2) криста…, криста…ический, криста…ьно(честно), криста…изировать;
3) програ…а, хромосо…а, стеногра…а, ко…ентатор;
4) ди…ертация, стре.., экспре…ивный, проце…уальный.

18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН?
1) и…овация, а…алы, анте…а, коло…ада;
2) мадо..а, а…омалия, па…орама, а…улировать;
3) мембра…а, и…крустация, поликли…ика, аре..а;
4) а…отация, а…онс, коло…а, коло…ка.

19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) ман…кюр, кор…фей, клав..син, г…мназия;
2) н…г…лист, клав…атура, пол…глот, пал…садник;
3) пр..оритет, ут..л..тарный, хамел…он, план…метрия;
4) фотог…ничный, р…в..ранс, пер…скоп, экв…либрист .

20. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) др…хлеющий, м…тодичный, обд…лить, обл…денеть;
2) разд…ление, разр…дить грядки, землетр…сение;
3) сп…шить, прист..жной (воротник), поч…сти, п..хотинец, просв..щение;
4) прист..жные (лошади) , разр…дить (ружье), ут..шение, дов..рительный (тон).

21. В каком ряду на месте пропусков пишется ь?
1) под…ячий, лис..и, гил..отина, ад…ютант;
2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард;
3) интер..ер, волч…и, Куз…мич, интерв…юировать;
4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, прос..ба.

22. В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?
1) пред…юбилейный, зав..южит, суб…ект, непред…явленный;
2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, раз..яренный;
3) ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;
4) сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный.

23. В каком ряду во всех словах пишется Ы?
1) пред..дущий, пред…стория, без…мянный, небез…нтересный;
2) вз…мать, небез…звестный, под…грать, под…тожить;
3) сверх…нтересное, дез…нформировать, из…скать, роз…ск;
4) трех..мпульсный, по..стине, с…грать, меж…здательский.

24. В каком ряду во всех словах пишется И?
1) провести дез..нфекцию, художники пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские
соревнования;
2) сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на супер…гру, пред..нфарктное
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состояние;
3) пост…нфарктное поведение, вз…мать штрафы, разговор с фин…нспектором, меж..издательская
ассоциация;
4) начало контр..гры, об…ндевевшие щеки, сверх..нициативный руководитель, дез…нформировать население.
25. В каком ряду во всех словах пишется Е?
1) пр..зирать труса, пр…неприятный разговор, пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;
2) пр..бывать в город, пр..бываать в шоке, пр…шелец, пр…светлый;
3) пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, пр..уменьшить;
4) пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, пр..вратности судьбы. .

Прочитайте текст и выполните задания 26-30
(1) С чего начать разговор о России? (2) Мне, русскому, это непросто: большое видится на расстоянии. (3)

Россия велика. (4) На её территории можно разместить тридцать Франций или почти два Китая. (5)
Вспоминаю, школьный учитель говорил: солнцу и тому нужно десять часов, чтобы от Берингова
пролива дойти до Москвы.

(6) Может, разговор начать с того, какая Россия разная? (7) Это и безлесная, насквозь
промерзшая тундра на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и горы Урала и Забайкалья, и
ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это и города-миллионеры и крохотные деревеньки, никогда не
слышавшие паровозного гудка.

26. Сколько микротем в данном тексте?
1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4.

27. К какому стилю относится текст?
1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к разговорному; 4) к деловому.

28. Каков тип текста?
1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с элементами рассуждения.

29.С каким предложением связано предложение № 6?
1) с 5; 2) со всеми предыдущими? 3) с 1; 4) с 3.

30. В каком ряду перечислены только те средства выразительности, которые используются в этом
тексте?
1) вопросительные предложения, ряды однородных членов предложения, контекстные антонимы;
2) ряды однородных членов предложения, метафора, гипербола;
3) контекстные синонимы, антитеза, синекдоха;
4) гипербола, ряды однородных членов предложения, вопросительные предложения.

Полугодовая контрольная работа
по русскому языку за 1 полугодие 10 класс

Вариант №2
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: верно выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук?
1.
1) позвОнит; 2) клАла; 3) нАверх; 4) квАртал
2.
1) красивЕе; 2) прИняли; 3) значИмость ; 4) лгАла.
3.
1) ворУ; 2) зАвидно; 3) бралА; 4) пОняв.
4.
1) упрочЕние; 2) красивЕйший; 3) создалА; 4) протОренный.

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
5.
1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные ПОДДЕЛКИ.
2) Удивительные по красоте названия селений этого края соответствуют живописной местности с
НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и огромными голубыми озёрами.
3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем спрыгнуть с коня, осторожно ВЫСВОБОДИЛ
перевязанную ногу из стремени.
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4) Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и сначала повис на могучем стволе, а затем, отталкиваясь от него
ногами, стал ловко карабкаться вверх.
6.
1) Т ЕКУЧИЕ воды являются самым мощным из всех экзогенных факторов.
2) Заключительное слово для поздравления юбиляра было ПРЕДОСТАВЛЕНО его коллегам.
3) Инфраструктура хоккейной школы «Золотая шайба» в ближайшее время может ПРЕТЕРПЕТЬ серьёзные
изменения.
4) Необходимо помнить о том, что любой БЕЗОТВЕТНЫЙ поступок может обернуться для других людей
неприятностью.
7
1) Сергеев вообще был АБОНЕМЕНТОМ добросовестным, за телефон платил вовремя.
2) ЖИЛОЙ дом был приобретен на средства моей матери.
3) На берегу Чёрного моря расположена знаменитая детская ЗДРАВНИЦА.
4) Сестра Ивана ЗУДЕЛА по пустякам.
8.
1) Прозвучала ЗДРАВИЦА в честь ветеранов войны и труда.
2) Противные комары ЗУДЕЛИ в комнате, где спал отец.
3) ЖИЛИЩНОЕ строительство развернулось уже и пределами мегаполиса.
4) Эти люди с ДЕЛОВЫМ видом рассуждали о выборах совета директоров.

9. Выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. Невидимый человек совсем не
удивился, и голос его как-то сразу потеплел, стал звонче.

10. Выпишите слово, образованное приставочным способом. Но ведь детство было и у человечества в
целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало стольких кафе, ресторанов, магазинов с
доставкой продуктов на дом.

11. Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом. На ней мы сидели по вечерам и слушали
бесконечные охотничьи истории или рассказы о разрытых кладовых в старых крепостях.

12.Укажите способ образования слова ПОДОКОННИК

13. Укажите способ образования слова СЭКОНОМИТЬ.

14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) ст..рательно,см..гчение, оз…ренный, кв..танция;
2) эп..демия,тв…рдить, пл…стелиновый, пр…бразовать;
3) пр..бладать, п…чать, пон…жение,тор..пясь;
4) осл…жненный, м..лькают, ст…листический, м..тодика.

15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня?
1) р…стительность, выр..щеннный, р…сист, р…стовчанин;
2) неприк…саемые, к…сательная, неук..снительно, пок…сился;
3) отсч..т, сч…тывать, подсч..тавший, расч…тливый;
4) сотв..рить, притв…риться, тв..рительный, утв…рь.

16. В каком ряду во всех словах пишется ё?
1) парч..вый, молодож..ны, ч..тки, анч..ус;
2) щ…лочь, ноч…вка, ш…ковый, уч…ба;
3) пч…лка, ж…рнов, лущ…ный, ч…порный;
4) пересч…т, никч…мный, чеч..точник, печ…нка.

17. В каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы СС?
1) профе..ия, пье..а, режи…ер,рене…анс, продю…ер;
2) па…аж, ме…а, ра..а, кла…ицизм, агре…ия;
3) конгре…, импре…арио, му…, нарци…, ма…он;
4) гро…мейстер, му..он, компре…, экспре.., а..оциация.

18. В каком ряду во всех словах нет удвоенных согласных?
1) анте (н,нн) ка, анте(н,нн) ый, анте(н,нн) щик, анте(н,нн)а;
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2) опере(т,тт)а, опере(т,тт) ка, опере(т,тт) очник, опере(т,тт) очный;
3) би(л,лл) ьярд, би(л,лл)ьярдный, би(лл,л) ьярдная, би(л,лл) ьярдист;
4) криста(л,лл) ьно, криста(л,лл)ьность, криста(л,лл)ьный, криста(л,лл)ы.

19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) пр..в..легия, пер..ф…рия, ор..г…нал, эт..мология;
2) ст…пендия, р…туал, экспер..мент, р…аб…литация;
3) р…торика,ф…л…гранный, орн..тология. сент..ментальный;
4) тр…в…альный, р…ферендум, пр…м…тивный, р…квизит.

20. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) кр…ветка, л…генда, инд…катор, к…росин;
2) м…р…диан, д…вальвация, ид…ализм, им…татор;
3) з…нит, лаб…ринт, п…ссимист, к…рамика;
4) м…зонин, д…бют, клав..син, д…мисезонный.

21. В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?
1) пред…юбилейный, зав..южит, суб…ект, непред…явленный;
2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, раз..яренный;
3) ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;
4) сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный.
22. В каком ряду на месте пропуска пишется ь?
1) под…ячий, лис..и, гил..отина, ад…ютант;
2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард;
3) интер..ер, волч…и, Куз…мич, интерв…юировать;
4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, прос..ба.

23. В каком ряду на месте пропусков нужно писать З?
1) и…жить, бе…рассудство, ра…работать проект …дравницы, …борно- ра..борная модель;
2) бе…гаражный дом, ра..метать листья, ни…вергнутый идол, чре…мерные ра..ходы;
3) во…браняется входить в …дание, ра…бежаться, и…бороздить океан, и..колесить весь мир;
4) и…вернуться, ра…жать руки, бе…заботный сон, и..вечные проблемы.

24.В каком ряду во всех словах пишется И?
1) провести дез..нфекцию, художники пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские
соревнования;
2) сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на супер…гру, пред..нфарктное
состояние;
3) пост..нфарктное поведение, вз…мать штрафы, разговор с фин..нспектором, меж..здательская ассоциация;
4) начало контр..гры, об..ндевевшие щеки, сверх..нициативный руководитель, дез…нформировать население.

25. В каком ряду во всех словах пишется Е?
1) пр..зирать труса, пр…неприятный разговор, пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;
2) пр..бывать в город, пр..бываать в шоке, пр…шелец, пр…светлый;
3) пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, пр..уменьшить;
4) пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, пр..вратности судьбы. .

Прочитайте текст и выполните задания 26-30
(1) Звезды еще только начали выцветать… (2) Сам воздух казался подсвеченным и стеклянистым. (3)

Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на
противоположном обрыве там и сям между верхушками росших понизу елей летучая паутина уже
заплеталась в узоры тепла. (4) За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная
бабочка опустилась, танцуя, на каменистую осыпь. (5) Тропинка уже сузилась и постепенно исчезла
среди толчеи валунов. (6) Он опустился на траву и вдохнул яркий воздух. (7) Запыхавшийся пёс улегся
в его ногах.

26. В каком значении употреблено слово ЯРКИЙ (воздух)
1) сияющий всеми красками, красочный; 2) солнечный, так как поднялось солнце;
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3) резкий по чистоте и свежести; 4) тёплый

27. К какому стилю относится текст?
1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к разговорному; 4) к художествен.

28. Каков тип текста?
1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) повествование с элементами описания

29 Что связывает 3 и 4 предложения?
1) указательное местоимение; 2) лексический повтор;
3) синоним; 4) указательное местоимение и лексический повтор.

30. Какое из языковых средств выразительности используется в 1,3, 4 предложениях?
1) антитеза; 2) метафора;  3) эпитет;  4) олицетворение.
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Полугодовая контрольная работа

по русскому языку за 1 полугодие 10 класс

Ответы:
Вариант №1

1 3 11 расстрел 21 3
2 4 12 приставочный 22 3
3 4 13 Прис.-суфф. 23 1
4 2 14 2 24 3
5 2 15 3 25 1
6 4 16 1 26 3
7 1 17 4 27 1
8 3 18 1 28 2
9 внутри 19 2 29 3
10 многого 20 3 30 1

Вариант №2

1 2 11 рассказы 21 3
2 2 12 Пр.-

суфф.
22 3

3 3 13 Пристав. 23 4
4 3 14 4 24 3
5 1 15 4 25 1
6 4 16 4 26 3
7 1 17 4 27 4
8 4 18 3 28 1
9 срезал 19 3 29 4
10 ничего 20 4 30 2
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Итоговая контрольная работа
по русскому языку 10 класс

Вариант № 1

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа включает 19 заданий. К каждому
из заданий 1 - 17 дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Ответ к заданию 18
нужно сформулировать самостоятельно. Текст из задания 19 нужно переписать, раскрывая скобки,
вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Правильный ответ оценивается одним баллом. Задание 19 – двумя.

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит
2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить ПАМЯТЛИВЫЙ?
1) Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат.
2) Этот был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу.
3) До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным.
4) Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома.
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) пара чулок 2) более теплее 3) попробуем 4) у обоих ворот
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно.
2) Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании
сочинения.
3) Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым
человеком.
4) Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств.

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) бе..заветно, не..гибаемый 2) старинное пр..дание, пр..образовать
3) об..ятия, неб..ющееся стекло 4) без..нициативный, до..грать

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна
буква Н?
В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже (1)ы новые художестве (2) ые тенденции – интерес к
классической ясности, внутре (3) ей гармонии.
1) 1 2) 1,2 3) 3 4) 2,3
7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О?
1) к..снуться, предпол..жение 2) непром..каемый, ост..новиться
3) отр..жение, пор..зительный 4) обр..мление, заг..релые

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна буква И?
1) о полын…, в аудитори… 2) при жизн…, о подруг…
3) по алле…, в парк… 4) у дорожк…, в книг…
9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) присво..шь, незыбл..мый 2) закле..шь, выстрел..вший
3) побор..шься, движ..мый 4) поразмысл..шь, постел..нный

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?
1) Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип.
2) В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга.
3) Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни.
4) Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды.
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11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно?
1) Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном
тексте могут обозначать одно и ТО (ЖЕ) понятие.
2) Он всегда поступал ТАК (ЖЕ), как его отец.
3) Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее.
4) (В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег.
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые
годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности
музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь.
1) 1,3 2) 1,2 3) 1,2,3 4) 1,2,4
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет
принято позже
1) 1,2 2) 1,3, 4 3) 3,4 4) 1,2,3,4
14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не
расставлены.)
Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях.
Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях.
Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми
побегами.
Волк меняет шерсть да не повадки.
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2)
особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала.
1) 1 2) 1,2 3) 2,3 4) 1,3

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20
(1).... (2) Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна
Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не
только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял
процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических
рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные выводы. (4)
Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких доказательств. (5) Когда
же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6) В 1892
году на Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» -
питекантропа. (7) Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке
мнение, что родиной человека была именно Азия.
16. Определите стиль и тип текста.
1) научный стиль; рассуждение, повествование
художественный; повествование
публицистический стиль; описание
публицистический стиль; повествование, описание
17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении.
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак
18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его.

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте
знаки препинания.
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных деревьев и
медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь
летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на праздничный
концерт.
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Итоговая контрольная работа
по русскому языку 10 класс

Вариант № 2
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа включает 19 заданий. К каждому
из заданий 1 - 17 дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Ответ к заданию 18
нужно сформулировать самостоятельно. Текст из задания 19 нужно переписать, раскрывая скобки,
вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Правильный ответ оценивается одним баллом. Задание 19 – двумя.

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) Агент 2) цЕмент 3) обеспечЕние 4) звонИт

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ?
1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни.
2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет.
3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени.
4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства.

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) более холодный приём 2) пара валенок 3) в двухтысячном пятом году 4) сыплет снег

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия
его на человека.
2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно.
3) Сергей считает себя как удачливого человека.
4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма.

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) бе..шумный, бе..звучный 2) пр..секать, пр..бывать на станцию
3) обез..яна, в..юга 4) небез..звестный, по..грать

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся
были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам
попал в заколдова(4)ое царство.
1)1,4 2)3,4 3)1,2 4)1,3,4
7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И?
1) бл..стательный, подп...реть 2) вн...мание, выт..раться
3) соч..тание, нач..нающий 4) оп…раться, зам...реть
8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) о полын…, в аудитори… 2) при жизн…, о подруг…
3) по алле…, в парк… 4) у дорожк…, в книг…
9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)?
1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 2) пиш...щий стихи; они гон...т врага
3) они бор..тся, держ...щий поводья 4) дремл...щий старик; снега та..т
10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Нового слугу хозяйка (не) взлюбила.
2) (Не) благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику.
3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба.
4) (Не) когда мне с вами разговаривать.
11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно?
1) Старики просили, ЧТО (БЫ) Мироныча не трогали.
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2) (НЕ) СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось.
3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА) ТО, что он часа таскал за ней по базару
эту корзину.
4) Он радовался встрече, девушка ТО (ЖЕ) не осталась к этому равнодушной.

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3) нагруженных (4) дубовой
клёпкой и сандалом.
1)1,2,3,4 2)1,3 3)1,2,4 4)3,4
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти
всегда исходят из сердца.
1)1,2 2)3,4 3)1,2,4 4)1,2,3,4
14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не
расставлены.)
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво.
2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд.
3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш.
4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно.
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли
предполагать такой исход.
1)1,3 2)1,2,3 3)2 4)1,2

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20
(1) В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда Дарта. (2)
Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых черепов. (3) Среди
находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для человека, но необычайно
прогрессивный для обезьяны. (4) Обладатель другого черепа (трёх-четырёхлетний ребёнок) имел
большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна из человекообразных обезьян, и похожие на
человеческие зубы. (5) … судя по костям, он ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. (6) Дарт тогда
назвал обладателя черепа австралопитеком африканским и заявил, что считает его промежуточным
звеном между обезьяной и человеком. (7) Это был переворот в антропологии.
16. Определите стиль и тип текста.
1) публицистический стиль; описание
2) художественный; повествование
3) научный стиль; повествование с элементами описания
4) публицистический стиль; рассуждение

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении.
1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его.
_______________________________
19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки
препинания.
Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под белоствольной берё..кой
и долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В
(не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и спокойно.
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Итоговая контрольная работа
по русскому языку 10 класс

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа включает 19 заданий. К каждому
из заданий 1 - 17 дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Ответ к заданию 18
нужно сформулировать самостоятельно. Текст из задания 19 нужно переписать, раскрывая скобки,
вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Правильный ответ оценивается одним баллом. Задание 19 – двумя.

Ответы:
№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы
1 1 4 1
2 3 2 1
3 2 3 1
4 2 3 1
5 2 3 1
6 1 4 1
7 1 2 1
8 1 3 1
9 2 4 1
10 4 3 1
11 3 3 1
12 3 2 1
13 3 2 1
14 4 3 1
15 1 1 1
16 1 3 1
17 2 4 1
18 делала первые шаги промежуточным звеном 1
19 Как хорош лес осенью! Жёлтые,

оранжевые, багровые листья тихо
падают с чёрных деревьев и
медленно опускаются на холодную
землю. В аллеях сада стало пусто,
бесшумно. А ведь здесь летом было
так радостно, чудесно! Из окрестных
парков слетались сюда птицы на
праздничный концерт.

Ранней осенью лес похож на терем
расписной. Хорошо устроиться под
белоствольной берёзкой и долго
рассматривать золотые краски
окрестного леса, лиловый краешек
неба. Тихо, уютно здесь. В
необъятных чащах леса можно
укрыться от осеннего ветра. На
душе легко и спокойно.

2 балла – ошибок
нет
или 1
пунктуационная;
1 балл – 1 – 3
ошибки
0 баллов – 4 и
более ошибок

Всего 20 баллов
Шкала перевода баллов в оценку

Баллы Оценка
18 – 20 5
13 – 17 4
7 – 12 3
0 – 6 2

Литература
Литература 10
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Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они
проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6
классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в
11 классе — 5—7.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за
грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая
— к русскому языку.
Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями
в   пределах   программы   данного   класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа;
беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное
владение монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и
недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения
нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения
и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить
монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.

Оценка сочинений
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные

критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний,

умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее

содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также

не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из
общих положений, не опирающихся на текст;

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это
установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее  59%.

Стартовая диагностика по литературе
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(10 класс)

1вариант
1.Род литературы, особенностью которого
является отображение жизни через чувства,
мысли и переживания:
       а) эпос
       б) лирика
       в) драма
2. Род литературы, изображающий
человеческую личность объективно, во
взаимодействии с другими людьми и
событиями:
       а) лирика
       б) драма
       в) эпос
3. Повествование об отдельном событии из
жизни человека:
       а) повесть
       б) очерк
       в) рассказ
4.  Небольшое произведение
(преимущественно в стихах) нравоучительного
характера, аллегорического содержания:
        а) поэма
        б) ода
        в) баллада
        г) басня
5.  Драматургическое произведение,
особенность которого осмеяние явлений жизни
и действующих лиц:
       а) комедия
       б) трагедия
       в) драма
6. Предмет изображения, объединяющий
содержание произведения в одно целое:
       а) мотив
       б) идея
       в) тема
7. Мотив определяется как:
       а) предмет, основное содержание
произведения
       б) замысел, определяющий содержание
произведения
       в) смысл, связывающий цикл или все
произведения автора
8. Не связанное с сюжетным повествованием
размышление автора, включенное им в
художественное произведение:
       а) эпиграф
       б) лирическое отступление
       в) эпилог
9. Эзопов язык представляет собой:
        а) сравнение
        б) иносказание
        в) преувеличение

10. Перенесение свойств и действий живых
существ на явления природы или неживые
существа:
         а) аллегория
         б) олицетворение
         в) гипербола
11. Употребление слова в переносном
значении для подчеркивания сходства или
различия явлений, предметов:
       а) эпитет
       б) метафора
       в) антитеза
12. Укажите, как называется приём
поэтического синтаксиса, используемого в
строке:
       Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки,
лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри.
       а) пропуск
       б) бессоюзие
       в) градация
13.Назовите художественное средство в
выделенном сочетании:
      Над омраченным Петроградом
       Дышал ноябрь осенним хладом.
                                         (А.С.Пушкин)
       а) эпитет
       б) сравнение
       в) олицетворение
14. Назовите художественное средство в
выделенном сочетании:
       Отговорила роща золотая
        Берёзовым весёлым языком…
                                        (С.А.Есенин)
          а) эпитет
          б) сравнение
          в) олицетворение
15. Назовите художественный приём:
В сто сорок солнц закат пылал…
                                (В.Маяковский)
           а) литота
           б) гипербола
           в) гротеск
16. Назовите художественный приём:

      Сгорели в танках мои товарищи –
      До пепла, до золы, дотла.
                                        (Б.Слуцкий)
           а) гипербола
           б) гротеск
           в) градация
17. Двусложный размер стихотворения с
ударением на первом слоге:
          а) хорей
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          б) ямб
          в) дактиль
18. Трёхсложный размер стихотворения с
ударением на первом слоге:
           а) анапест
           б) ямб
           в) дактиль
19. Стихотворение из 14 строк:
           а) триолет
           б) рондо
           в) сонет
20. Определите способ рифмовки:
«…Его пример другим наука;
Но, Боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!..»
                      (А.С.Пушкин)
       а) кольцевая
       б) перекрёстная
       в) парная
       г) белый стих
21. Продуктивный художественный метод,
положивший в основу литературных
произведений выявление социальных законов,
взаимосвязи характеров и обстоятельств:

       а) реализм
       б) романтизм
       в) классицизм
       г) сентиментализм
22. Строгая иерархия жанров, сатирическая
направленность «низких» жанров,
преобладание национально-исторической
тематики, культ разума характерен:
        а) для классицизма
        б) романтизма
        в) реализма
23. Предшественником романтизма был:
        а) классицизм
        б) сентиментализм
        в) реализм
24. Определите литературное направление по
названию произведения и его автору:
         М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин,
Д.И.Фонвизин
         а) классицизм
         б) романтизм

         в) сентиментализм
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Итоговая контрольная работа, 10 класс

I. Терминологический контроль.
1. Главный вопрос, поднимаемый в произведении.
2. Род литературы, рассказывающий о героях и событиях.
3. Построение произведения.
4. То, о чем говорится в произведении.
5. Одна стихотворная строка.
6. Отрывок произведения с законченным смыслом.
7. Изобразительно-выразительные средства языка.
8. Изменения порядка слов или событий.
9. Противопоставление.
10. Нравоучение, высказанное напрямую автором в произведении.
II. Сопоставьте авторов и произведения.
1. «Демон»
2. «Портрет»
3. «Невский проспект»
4. «Валерик»
5. «Обломов»
6. «Гроза»
7. «Медный всадник»
8. «Эллегия»
9. «Мой Демон»
10. «Нет, я не Байрон…»
А) М.Ю.Лермонтов
Б) А.Н.Островский
В) Н.В.Гоголь
Г) А.С.Пушкин
Д) А.С.Грибоедов
Е) И.С.Тургенев
Ж) И.А.Гончаров

III. Развернутый ответ на вопрос
Выберите один из вопросов и дайте на него развернутый ответ.
I вариант.
С какими социальными явлениями, схожими с представленным в романе И.А.Гончарова, вы
знакомы по классической литературе? Можно ли назвать их социально опасными? Почему?
II вариант.
Почему гроза в одноименной пьесе А.Н.Островского играет такую важную роль? Что скрывается
за ее образом?



600

Ключи к контрольной работе по литературе за I полугодие, 10 класс

I. Терминологический контроль:
1. Проблема.
2. Эпос.
3. Композиция.
4. Тема.
5. Стих.

6. Эпизод.
7. Тропы.
8. Инверсия.
9. Антитеза
10. Мораль.

II. Соотнесение.
1.г
2.в
3.в
4.а
5.ж
6.б
7.г
8.г
9.а
10.а
III. Развернутый ответ на вопросы:
Критерии оценки развернутого ответа на вопрос №

Критерий оценки- Количество баллов
Полнота и фактологическая точность ответа
1. Ответ полный, без фактических ошибок, видно знание текста 3 балла
2. Ответ неполный или/и есть 1 фактическая ошибка, видно поверхностное знание

сюжета
2 балла

3. Ответ неполный, есть фактические ошибки 2-3 1 балл
4. Ответ содержит больше 3 фактических ошибок или/и не соответствует теме 0 баллов
Логическое построение текста
1. Работа выполнена без логических ошибок 2 балла
2. Есть 1-2 логические ошибки 1 балл
3. Есть 3 и больше логические ошибки 0 баллов
Речь
1. Речевых ошибок нет 2 балла
2. 1-2 речевые ошибки 1 балл
3. 3 и больше речевых ошибок 0 баллов
Итого максимальное количество баллов: 7 баллов

Всего за работу максимальное количество баллов:27
Если по критерию К1 ученик получает 0 баллов, все остальные критерии не учитываются,
т.е. развернутый ответ считается 0 баллов.

Критерии оценивания работы:
«5» - 27-25 балл
«4» - 24-20
«3» - 19-14
«2» - 13 и меньше

11 класс

Входная работа  вариант.

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века?
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а) романтизм  б) классицизм   в) сентиментализм  г) реализм
2. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?а) И.С.Тургенева   б) А.Н.Островского    в)
Л.Н.Толстого   г) Ф.М.Достоевского
3. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:
а) Анна Петровна  б) Марфа Игнатьевна   в) Катерина Львовна  г) Анастасия Семеновна
4. Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях?
Снова птицы летят издалека    К берегам, расторгающим лед,
Солнце теплое ходит высоко   И душистого ландыша ждет.
а) олицетворение б) инверсия в) эпитет г) аллегория
5. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»?
а) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей б) А.Н.Островский, «Гроза», Катерина Кабанова
в) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров г) Н.С.Лесков, «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин
6. В каком произведении русской литературы второй половины 19 века появляется герой-нигилист?
а) А.Н.Островский, «Лес» б) И.С.Тургенев, «Отцы и дети»
в) Ф.М.Достоевский, «Преступление и наказание» г) И.А.Гончаров, «Обломов»
7. Назовите основной конфликт в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».
а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович – Базаров)
б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт)
в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова – Базаров)
г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и возможностей)
8. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»?
а) А.Н.Островский б) Ф.М.Достоевский в) М.Е.Салтыков-Щедрин г) Л.Н.Толстой
9. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны?
а) Ф.Долохов б) В.Денисов в) А.Болконский г) Б.Друбецкой
10. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется
завтра»?
а) князю Андрею б) императору Александру I в) Наполеону г) М.И.Кутузову
11. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д.Разумихин характеризует следующими словами:
«Угрюм, мрачен, надменен и горд…»?
а) Порфирия Петровича б) Зосимова  в) Раскольникова г) Свидригайлова
 12. Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов, «Ионыч»).
а) влияние его невесты б) воздействие родителей Д.И.Старцева в) влияние среды
г) профессия врача
13. Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и
мир».
а) романтизм     б) сентиментализм   в) классицизм   г) реализм
14. Какая мелодия (из какого музыкального произведения) сопровождает зарождение любовного чувства в
романе И.А.Гончарова «Обломов»?
а) «Casta Diva», опера В. Беллини «Норма»  б) «Размышления», опера Ж. Массне «Таис»
в) «Утро», из музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» г) «Монтекки и Капулетти», балет С. С.
Прокофьева «Ромео и Джульетта»
II вариант.

1. Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть
противопоставление (имеются в виду произведе6ния, изученные в школьном курсе).

а) А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин
б) И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой в) И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов
г) Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев

2.   Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет одного преступления».
а) А.Н.Островский «Бешеные деньги» б) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
в) Л.Н.Толстой «Живой труп» г) Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»

3. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок.
Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно
глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…
а) Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы» б) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
в) И.А.Гончаров «Обломов» г) И.С.Тургенев «Отцы и дети»

4.  Какой художественный прием использовал автор в данном произведении?
Блажен незлобливый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства…
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Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.
а) аллегория б) антитеза в) метафора г) гипербола

5.  Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
а) гордость и самолюбие
б) благородство и доброта
в) естественность и нравственность
г) щедрость и мужество

6.  Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?
а) М.Е. Салтыков-Щедрин б) Ф.М.Достоевский в) А.И.Герцен г) Н.А.Некрасов
6. Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский, «Гроза»)?
а) тип «маленького человека» б) тип «лишнего человека» в) самодур г) романтический герой

7.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика,
гротеск?

а) И.А.Гончаров б) Н.А.Некрасов  в) М.Е. Салтыков-Щедрин г) А.П.Чехов
8Определите, кто является автором следующих строк.

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день, -
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг промелькнет твоя тень!
а) Ф.И.Тютчев б) А.А.Фет   в) Н.А.Некрасов г) И.С.Тургенев

9Укажите, какую позицию занимает в романе-эпопее «Война и мир» автор.
а) участник происходящих событий
б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события
в) бесстрастный наблюдатель
г) повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе
 

10Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 века?
а) лирика  б) драма   в) эпос   г) лиро-эпика
11. Укажите произведение А. П. Чехова, которое является лирической комедией.
а) «Человек в футляре»   б) «Чайка»   в) «Медведь»   г) «Дама с собачкой»
12. Укажите, кому из русских писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты,
добра и правды».
а) М. Е. Салтыков – Щедрин  б) Л. Н. Толстой   в) Ф. М. Достоевский г) А. П. Чехов
13. Укажите, где происходит основное действие романа И. А. Гончаров «Обломов».
а) Петербург  б) Москва   в) город NN    г) тульское имение И. И. Обломова
 
14.  Какая проблема увлекала Толстого в романе «Война и мир» прежде всего?
А) проблема семьи, Б) «мысль народная», В) индивидуальные искания личности.

Итоговая контрольная работа по литературе, 11 класс

1 вариант

1Какое из перечисленных произведений А.П.Чехова заканчивается словами: «Прощайте,
пожалуйста! И машет платком».

А) «Ионыч» б) «Крыжовник»  в) «О любви»  г) «Хамелеон»

2.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?
А) Н.Гумилев  б) В.Маяковский  в) Ф.Тютчев  г)А.Блок

3.Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного акмеизмом?
          А) В.Брюсов   б) К.Бальмонт  в) И.Анненский  г)Н.Гумилев

4.Кому из героев драмы М.Горького «На дне» принадлежит фраза о «карете прошлого», в
которой «далеко не уедешь»?
          а) Пеплу     б) Сатину   в) Клещу   г) Актеру
5.Кто из поэтов Серебряного века осознавал себя художником, «революцией мобилизованным и
призванным»?
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         а) А.Блок     б)С.Есенин  в)В.Маяковский   г)Н.Гумилев

6.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа:
              Дымом половодье зализало ил,
              Желтые поводья месяц уронил…
А) олицетворение   б)сравнение   г)эпитет   д)метафора

7.Укажите верное определение гротеска:
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, человеческие
пороки;
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и
смешное, безобразное и возвышенное;
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека.

8.Кому из действующих лиц пьесы «Вишневый сад» принадлежат следующие слова:
 «Детская, милая моя, прекрасная комната…я тут спала, когда была маленькой»

9.Кому из пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова: «Когда труд-удовольствие, жизнь -
хороша!»

10.Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»):
«…высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от
фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между
лопаток, чуть припудренных»

11.Чей это портрет (поэма «Двенадцать»):
В зубах- цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

12.Строки какого отрывка принадлежат А.Блоку?
а) До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
     Не грусти и не печаль бровей,-
     В этой жизни умирать не ново,
     Но и жить, конечно, не новей.

б) Под насыпью, во рву некошеном,
      Лежит и смотрит, как живая,
      В цветном платке на косы брошенном,
      Красивая и молодая.

13.Какую престижную литературную премию получил И.Бунин в 1933 году, став первым
русским писателем-лауреатом этой премии?

14.Какой рассказ А.Куприна носит название драгоценного камня?

15.Определи стихотворный размер указанного отрывка:

16.А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и
рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с
сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно
постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым.

1. Определите автора, название, жанр произведения, из которого взят этот отрывок.
2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении:
                а) открывает повествование;



604

                б) завершает повествование;
                в) является кульминацией любовного сюжета.
3. Найдите в отрывке слово, повтор которого указывает на неподвижность, застойность
семейства Туркиных, запишите его.
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Английский язык

Контрольно-оценочные материалы 10 класс

УМК "Spotlight 10" - Английский в фокусе 
(Оби Б., Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Эванс В.)

Exercise 1. Fill in the missing letters and translate the words.

1. dr_ _ _ c_de
_______________________________________________________
2. l_r_cs
____________________________________________________________
3. sc_ol_ _ _ hip _____________________________________________________
4. home_ _ _k _______________________________________________________
5. mat_ _ e
__________________________________________________________
6. in f_ _ o_ _ of _____________________________________________________
7. comp_ _ _o_ _
_____________________________________________________
8. s_ pp_ _ _ s _______________________________________________________
9. go a_ _ _ _
________________________________________________________
10. ev_ _ _
__________________________________________________________

Exercise 2. Read the definitions and write down the words or word
combinations.

1. Simple in design with no decoration. __________________
2. The name that a company chooses for its product. _____________________
3. Extremely fashionable. ____________________
4. Public appreciation for a person or group’s achievements. __________________

Exercise 3. A) Match the words to make meaningful phrases. Write down the
translation. B) Fill in the gaps with any appropriate words from the table
above.

1. I promise to call you ___________________________________________.
2. Planning your day is the best way to __________________________________.
3. __________________________________________, tennis players have to wear
only white clothes and shoes.
4. The authorities decided to _____________________________________ for
their bravery.
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Exercise 4. Write the verbs in the correct form and write down the translation.

1. I wish I ______________ a border. I’m homesick during my studies. (NOT/BE)
2. I wish I _______________ a new suit for tomorrow’s conference. (HAVE)

Exercise 5. Put the words in the right order to make up a sentence. One word
is extra.

A/ scholarship/ hard/ in/ working/ to/ win/ I’m.
__________________________________________________________________

Exercise 6. Fill in the gaps with the correct forms of the words in CAPITAL
LETTERS at the end of each line.

1. I think it’s _________________________ expensive if you spend 50 per cent of
your salary on a place to live. (UNREASONABLE)
2. It’s __________________ of teenagers to listen to music on the way to school.
(TYPE)
3. The most ___________________ activities in my life revolve around music.
(MEANING)

Exercise 7. Fill in the blanks with necessary words.

homesick, border, compulsory, private, semesters, scholarship

1. You have to pay for your education at a ________ school.
2. At universities bright students get a ________ .
3. Being away from home I am always ________ .
4. ________ subjects must be studied by all students.
5. A school year in high school in Russia is divided into two ________ .
6. A ________ studies and lives at school.

Exercise 8. Put the verbs in brackets into the future tenses.

1. Kate must be hungry. I (cook) you something tasty.
2. I’m sure Wendy (pass) the test.
3. John (finish) the article by the time they get back.
4. I promise I (call) you later.
5. This time next weekend I (relax) on the beach.
6. She probably (be) late.
7. I (see) Harry later tonight.
8. Olga (write) her composition by 5 o’clock.
9. I’m afraid Tom (be) late tomorrow.
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10 Our family (go) to London next week.

Exercise 9. Make the degrees of comparison.

1 – aggressive, 2 – young, 3 – shocking, 4 – good, 5 – deep, 6 – massive, 7 –
violent, 8 – rebellious, 9 – hard, 10 – beautiful, 11 – useful, 12 - dangerous, 13 -
new, 14 – old, 15 – fat.

Exercise 10. Match suffixes –ity, -ence, -able, -ive, -ment, -tion, -ed.

active, to depend, to act, human, to develop, to invent, to require, to develop, to
civilize.

Exercise 11. Put the verbs in the right forms.

1. I’ll never forget __________ (sail) down the Volga on that lovely summer day.
2. I am so sorry; I forgot __________ (let) you know.
3. Don’t forget __________ (remind) them about the party.
4. I remember __________ (see) you somewhere.
5. Did you remember __________ (water) the plants today?
6. We regret __________ (tell) you that you have failed this exam.
7. He regrets __________ (make) that mistake; now he doesn’t have money.
8. After learning Spanish, she went on __________ (make) dinner.
9. They went on __________ (discuss) this question for hours.
10. I’m sorry __________ (interrupt), but can I ask you something?

Exercise 12. Choose the right form of verbs.

1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of
money.
2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would
close down.
3. This burglar alarm is so sensitive: it goes off if a mouse runs / will run across
the floor.
4. George may go to prison unless he won’t pay / pays his taxes.
5. The company was / would be more successful if it spent more money on
advertising.
6. If the employees of a company are / were happy, they work harder.
7. We might sell our business if it makes / would make another loss this year.

Контрольные задания. 2 полугодие.

 Exercise 1. Complete the following sentences using can/ could, must, may/
might. Change the form of the Infinitive if necessary. Pay attention to the
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tense forms.

1. You know all the sights here. You …(to be)… in this city before.
2. Do you know where he is from? He …(to be)… from Italy, but I am not sure.
3. She has just phoned me from her office. She …(to be) …still at work.
4. I am not sure but they …(to leave)…the day before yesterday.
5. What shall we do tonight? We …(to go)… to the disco.

Exercise 2. Use the correct form (to- Infinitive or V-ing) of the verbs in
brackets.

1. He enjoys (to spend hours) (to play computer games).
2. Would you mind (to open) the window?
3. We look forward (to take part) in the project.
4. They admitted (to copy) the report from the Internet.

Exercise 3. Fill in the gaps in the sentences using Conditional II or Conditional
III.

1. You had made many mistakes in the test. If you (to know) the material well
enough, you (to do) the test better.
2. She (to go) to the theatre with us yesterday if you (to tell) her.
3. If people (to think) about the environment more, we (to have) so many
problems now.

Exercise 4. Fill in the gaps building new words from the words in brackets.

1. The Internet has (certain) made our life more interesting.
2. It’s difficult for me to make a (speak) in front of people.
3. Her English is perfect. She hopes to become a (translate).
4. To keep fit you should take up (jog).
5. You are slender! Have you lost (weigh)?
6. This medicine helps cure a disease easier and less (pain) for patients.
7. Wall Street in Manhattan is the most important (bank) centre in the world.
8. Cinema used to be more (crowd) than they are now.
9. Human (create) will help to lessen human impact on the Earth.
10. It’s (believe)! You’ve broken your glasses again!

 Exercise 5. Read the text and choose the best alternative to fill in the gaps.

The family is the most important social group in all societies. However, the family
is changing. The (1) … family is still the main type of family, although different
types of small families are becoming more common, such as (2) … families. In
Britain about a quarter of all families with young children have only one parent,
usually the mother. Over half of all UK marriages end in (3) … , so many people
marry again, creating new families. In some societies, the nuclear family is part of a
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larger, (4) … family, which also includes grandparents and other (5) … .
Traditionally, such families worked and lived together. The family educated the
children and looked after the old people. In the West, the number of extended
families has become smaller because people now often move to different places.
Today, most people have jobs outside the family and children go to school. Friends
and work colleagues are sometimes more important than the family. Many people
choose to be (6) … .

1. A. atomic; B. nuclear; C. nucleus; D. extended.
2. A. one-parent; B. only-parent; C. single parent; D. no-parent.
3. A. division; B. marriage; C. diverse; D. divorce.
4. A. extension; B. extended; C. extending; D. extensive.
5. A. relationships; B. relation; C. relatives; D. relative.
6. A. childless; B. childhood; C. childlike; D. childish.

Exercise 6. Fill in the blanks with can/could or may/might (or the negative
forms).

1. ….. we leave the room? Is the lesson over?
2. ….. you stand on your head? – I ….. when I was at school but I ….. now.
3. He ….. answer the teacher’s questions yesterday but he ….. answer the same
questions today.
4. There was a lot of noise in the street last night, and I ….. sleep.
5. The letters ….. have been written in this very house.

Exercise 7. Write the appropriate forms for the verbs in brackets in the
following sentences of unreal condition.

1. «Are you still thinking of going on that cruise?» - «It (may be) ….. enjoyable,»
he said, «if one (to have) ….. just the right person to go with.”
2. If I (to be) ….. you, Meg, I (not to let) ….. myself believe this hateful gossip.
3. I’m glad I wasn’t at home. He (not to get) ….. much help if he (to ask) ….. me.
4. If I (to keep) ….. to my original plan, I (to miss) ….. the whole affair.

Exercise 8. Change the following sentences into Indirect Speech, using the
reporting verbs below:

to tell, to ask, to order, to instruct, to remind, to advise, to warn, to forbid

1. Mary said to her brother, «Take the letter to the post office, please».
2. The teacher said to Tom, «Collect the exercise books and put them on my table».
3. The teacher said to the pupils, «Learn the poem by heart».
4. I said to my friend, «Meet me outside the cinema at six o’clock».
5. Mary’s mother said to her, «Don’t go out without your coat».
6. The teacher said to the students, «Open your books at page 60».
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7. The doctor said to the sick man, «Don’t go back to work for a fortnight». (две
недели)
8. Jack said to the policeman, «Tell me the time, please».
 

Контрольно-оценочные материалы 11 класс

УМК "Spotlight 11" - Английский в фокусе 
(Оби Б., Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Эванс В.)
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка

вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 40% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%
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Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные
работы

От 40% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка

вычисляется исходя из процента правильных ответов:
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Class 11

Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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Class 11
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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Class 11
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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Class 11
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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Class 11
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
Оценка
«3»

Оценка
«4»

Оценка
«5»

Контрольные
работы

От 40% до
69%

От 70% до
90%

От 91% до
100%
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2 variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 40% до 69% От 70% до 90%
От 91% до
100%

Module
2. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 40% до 69% От 70% до 90%
От 91% до
100% Module

3. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные
работы

От 40% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Module 4. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные
работы

От 40% до 69% От 70% до 90%
От 91% до
100%

Module 5. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные
работы

От 40% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Module 6. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные
работы

От 40% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Module 7. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 40% до 69% От 70% до 90%
От 91% до
100%

Module
8. II variant
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Критерии оценивания письменных работ
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 40% до 69% От 70% до 90%
От 91% до
100%
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Математика
Алгебра и начала анализа

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

1.  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При  проверке  усвоения  материала  нужно  выявлять  полноту,  прочность  усвоения
учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
2.  Основными  формами  проверки  знаний  и  умений,  учащихся  по  математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос.
3.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой,
если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями,
указанными в программе. К  недочетам  относятся  погрешности,  свидетельствующие  о
недостаточно  полном  или
недостаточно  прочном  усвоении  основных  знаний  и  умений  или  об  отсутствии
знаний, которые  в  программе  не  считаются  основными.  Недочетами  также  считаются:
погрешности,  которые  не  привели  к  искажению  смысла  полученного  учеником
задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа.
4.  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов
и задач. Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему
содержанию полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые
теоретические  факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись
математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение
задачи  считается  безупречным,  если  правильно  выбран  способ  решения,  само решение
сопровождается  необходимыми  объяснениями,  верно,  выполнены  нужные вычисления  и
преобразования,  получен  верный  ответ,  последовательно  и  аккуратно записано решение.
5.  Оценка  ответа  учащихся  при  устном  и  письменном  опросе  производится  по  4-х
балльной («5», «4», «3», «2») системе.
6.  Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или
оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком математическом
развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на  более  сложный
вопрос,  предложенные  учащемуся  дополнительно  после выполнения им задания.
7.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на
конец этапа обучения с учетом текущих отметок.

Оценка устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и символику;
  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными примерами,

применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического задания;
  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;
  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны  одна  –  две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ  оценивается  отметкой  «4», если  он  удовлетворен  в  основном  требованиям  на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математического

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.
  допущены  ошибки  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
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вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для

дальнейшего  усвоения  программного  материала  (определенные  «Требованиями  к
математической подготовке учащихся»).

  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий  и,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после

нескольких наводящих вопросов учителя;
  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность

умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
  не раскрыто основное содержание учебного материала;
  обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее  важной

части учебного материала;
  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

  ученик  обнаружил  полное  незнание и непонимание  изучаемого  материала  или  не
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
  работа выполнена полностью.
  в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
  в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:
  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках(если

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
  допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-  трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах  или  графика,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по проверяемой
теме.

Отметка «2» ставится, если:
  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;
  работа  показала  полное  отсутствие  у  учащегося  обязательных  знаний,  умений  по

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки

(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
o  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
o  незнание наименований единиц измерения;
o  неумение выделить в ответе главное;
o  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
o  неумение делать выводы и обобщения;
o  неумение читать и строить графики;
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o  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
o  потеря корня или сохранение постороннего корня;
o  отбрасывание без объяснений одного из них;
o  равнозначные им ошибки;
o  вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
o  логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
o  неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;

o  неточность графика;
o  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
o  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
o  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
o  нерациональные приемы вычислений и преобразований;
o  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Контрольно-измерительные материалы. Тесты

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового
уровня,

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов
тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается
в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания
результатов, при которой ученик имеет право на ошибку:

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»
40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»
0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2».

Математические диктанты.

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед
началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:

10-9 вопросов – оценка «5»
8-7 вопросов – оценка «4»
6-5 вопросов – оценка «3»
Менее 5 вопросов – оценка «2».

Контрольные и самостоятельные работы

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других
письменных  работ  по  математике.  Они  обеспечивают  единство  требований  к обучающимся
со  стороны  всех  учителей  образовательных  учреждения,  сравнимость результатов  обучения
в  разных  классах.  Применяя  эти  нормы,  учитель  должен индивидуально  подходить  к
оценке  каждой  письменной  работы  учащегося,  обращать внимание на  качество выполнения
работы в целом, а  затем уже на количество ошибок и на их характер.

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями,
установленными  программой.  Наряду  с  контрольными  работами  по  определенным
разделам  темы  следует  проводить  итоговые  контрольные  работы  по  всей  изученной теме.

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) только
из задач; в) из задач и примеров. Контрольные  работы,  которые  имеют  целью проверку
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знаний,  умений  и навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу,
изученному за четверть или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров.

Оценка  письменной  работы  определяется  с  учетом,  прежде  всего,  ее  общего
математического  уровня,  оригинальности,  последовательности,  логичности  ее выполнения, а
также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. Ошибка,  повторяющаяся  в
одной работе несколько раз, рассматривается как  одна ошибка.

За  орфографические  ошибки,  допущенные  учениками,  оценка  не  снижается;  об
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако
ошибки в написании  математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса,
должны учитываться как недочеты в работе. При оценке письменных работ по математике
различают  грубые ошибки, ошибки и недочеты.  Грубыми  в  5-6  классах  считаются  ошибки,
связанные  с  вопросами, включенными  в  «Требования  к  уровню  подготовки  оканчивающих
начальную  школу» Образовательных  стандартов,  а  также  показывающие,  что  ученик  не
усвоил  вопросы изученных  новых  тем,  отнесенные  Стандартами  основного  общего
образования  к  числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так,  к  грубым  относятся
ошибки  в  вычислениях,  свидетельствующие  о  незнании таблицы  сложения  или  таблицы
умножения,  связанные  с  незнанием  алгоритма письменного сложения и вычитания,
умножения и деления на одно- или двузначное число и  т.  п.,  ошибки,  свидетельствующие  о
незнании  основных  формул,  правил  и  явном неумении  их  применять,  о  незнании  приемов
решения  задач,  аналогичных  ранее изученным.

Примечание.  Если  грубая  ошибка  встречается  в  работе  только  в  одном  случае  из
нескольких  аналогичных,  то  при  оценке  работы  эта  ошибка  может  быть  приравнена  к
негрубой.

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным
усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или
пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п.

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и  схем,
отдельные  погрешности  в  формулировке  пояснения  или  ответа  в  задаче.  К недочетам
можно  отнести  и  другие  недостатки  работы,  вызванные  недостаточным вниманием
учащихся,  например:  неполное  сокращение  дробей  или  членов  отношения; обращение
смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск чисел  в
промежуточных  записях;  перестановка  цифр  при  записи  чисел  ошибки, допущенные при
переписывании, и т. п.

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований

Оценка «5»  ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.:
 а) если решение всех примеров верное;
 б) если все действия и преобразования выполнены правильно,  без  ошибок;
в)  все  записи  хода  решения  расположены  последовательно,  а также сделана проверка

решения в тех случаях, когда это требуется.
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2-3

недочета.
Оценка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется 1 грубая и не более  1  негрубой  ошибки;
б)  при  наличии  1  грубой  ошибки  и  1-2  недочетов;
в)  при отсутствии  грубых  ошибок, но  при  наличии 2-4  негрубых  ошибок;
г)  при  наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; е) если неверно выполнено

не более половины объема всей работы.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может
быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее  половины
всей работы.
Примечание.  Оценка  «5»  может  быть  поставлена,  несмотря  на  наличие  1-2
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недочетов,  если  ученик  дал  оригинальное  решение  заданий,  свидетельствующее  о  его
хорошем математическом развитии.

Оценка письменной работы на решение текстовых задач
Оценка «5»  ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен,
все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой  с
вопросами  или  пояснениями  к  действиям,  даны  точные  и  правильные формулировки; в
задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны,
расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;
сделана проверка решения.
Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  при  правильном  ходе  решения  задачи допущена

1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:
а) 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой;
б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов;
в) 3 -4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов;
д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок.
Оценка «2»  ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой

может быть выставлена положительная оценка.
Примечание.
1.Оценка  «5»  может  быть  поставлена,  несмотря  на  наличие  описки
или недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее оего
хорошем математическом развитии.
 2. положительная оценка «3» может быть выставлена
ученику,  выполнившему  работу  не  полностью,  если  он  безошибочно  выполнил  более
половины объема всей работы.

Оценка комбинированных письменных работ по математике
Письменная  работа  по  математике,  подлежащая  оцениванию,  может  состоять  из задач и

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает
предварительную  оценку  каждой  части  работы,  а  затем  общую,  руководствуясь
следующим:
а)  если  обе  части  работы  оценены  одинаково,  то  эта  оценка  должна  быть общей для всей
работы целиком;

б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом,  как  правило,  ставится  балл,
оценивающий  основную  часть  работы;
в)  если  одна часть работы оценена баллом «5», а другая  –  «3», то преподаватель может
оценить такую работу  в  целом  баллом  «4»  при  условии,  что  оценка  «5»  поставлена  за
основную  часть работы;

 г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или «1»,  то
преподаватель  может  оценить  всю  работу  баллом  «3»  при  условии,  что  высшая оценка
поставлена за основную часть работы.

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.

Оценка текущих письменных работ
При  оценке  повседневных  обучающих  работ  по  математике  учитель руководствуется

указанными  нормами  оценок,  но  учитывает  степень  самостоятельности выполнения работ
учащимися.

Обучающие  письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с
применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и
контрольные работы.

Обучающие  письменные  работы, выполненные вполне самостоятельно, на  только что
изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством
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учителя, оцениваются более строго.
Домашние  письменные  работы  оцениваются  так  же,  как  классная  работа обучающего

характера.

Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год
В  соответствии  с  особенностями  математики  как  учебного  предмета  оценка  за

письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды
работ. Поэтому  при  выведении  итоговой  оценки  за  четверть  «среднеарифметический
подход»  недопустим  –  такая  оценка  не  отражает  достаточно  объективно  уровень
подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую
очередь,  оценки  за  контрольные  работы,  затем  –  принимаются  во  внимание  оценки  за
другие  письменные  и  практические  работы,  и  лишь  в  последнюю  очередь  –  прочие
оценки.  При  этом  учитель  должен  учитывать  и  фактический  уровень  знаний  и  умений
ученика на конец четверти. Итоговая оценка за год  выставляется на основании четвертных
оценок, но также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец года.

Примерные нормы оценок для классов с недостаточной математической подготовленностью.
Обучение математике в таких классах преследует достижение ряда педагогических целей:
Общеобразовательных  (овладение  учащимися  всем  объемом  математических знаний,
умений,  навыков,  заданным  Образовательными  стандартами);
Воспитательных (формирование  важнейших  нравственных  качеств,  готовности  к  труду);
Коррекционных (совершенствование  различных  сторон  психики  школьника);
Развивающих  (развитие логических  умений  и  математического  стиля  мышления);

Практических  (формирование умения применять математические знания в конкретных
жизненных ситуациях).

Эти  особенности  педагогического  процесса  в  классах  с  недостаточной математической
подготовкой требуют  –  наряду с изменением содержания и организации обучения  –  и
корректировки  оценочной  деятельности  учителя.  Оценка  в  таком  классе  в большей
степени  должна  быть  поощрением  для  ученика,  стимулом  для  его  работы  по
самосовершенствованию,  а  также  над  ликвидацией  имеющихся  пробелов  в математической
подготовке.

Методическое  объединение  учителей  математики образовательного учреждения вправе
принять  для таких классов более мягкие, щадящие нормы  оценок  за  письменные  работы,  в
частности,  отказаться  от  градации  ошибок.

Например:
«5»  ставится,  если  все  задания  выполнены  без  ошибок  или  имеются  1-2недочета;
«4» - если допущены 2-3 ошибки и 2-3 недочета;
«3» - если допущены 4 ошибки и 4-5 недочетов;
«2» - 4 ошибки и 5-6 недочетов.

Примечание.
1. при оценке контрольных работ орфографические ошибки отмечаются, но не влияют на

оценку. Орфографическая ошибка в математическом термине является недочетом.
2. учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за почерк и

качество выполняемых построений геометрических объектов
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Контрольно – измерительные материалы
10 класс

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение и расширение сведений о функции»
Вариант 1

1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции:
1)  на промежутке [2; 1];
2)  на промежутке [0; 3].
2. Исследуйте на чётность функцию:
1)
2)
3. Найдите функцию, обратную к функции
4. Постройте график функции
5. Являются ли равносильными уравнения:
1)
2)
6. На рисунке 1 изображена часть графика чётной функции y = f(x),   определённой на
промежутке [5; 5]. Достройте график этой функции и найдите её наибольшее и
наименьшее значения на промежутке [5; 5].

7. Решите неравенство:
1)
2)
3)

Вариант 2
1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции:
1)  на промежутке [3; 2];
2)  на промежутке [-3; 0].
2. Исследуйте на чётность функцию:
1)
2)
3. Найдите функцию, обратную к функции
4. Постройте график функции
5. Являются ли равносильными уравнения:
1)
2)
6. На рисунке 2 изображена часть графика нечётной функции y = f(x),   определённой на
промежутке [6; 6]. Достройте график этой функции и найдите её наибольшее и
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наименьшее значения на промежутке [6; 6].

7. Решите неравенство:
1)
2)
3)

Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция. Корень n-й степени и его
свойства»
Вариант 1

1. Функция задана формулой .  Сравните:
1) и  ; 3) и  ;
2) и  ; 4) и
2. Найдите значение выражения:
1)  ; 3)
3) ; 4) .
3. Решите уравнение:
1) x5  6; 3) x5  5) ;
2) x4   16; 4) x4 81; 6)
4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции   на промежутке [2; 4].
5. Упростите выражение:
1) ; 3)  , если ;
2) ; 4)  , если .
6. Определите графически количество решений системы уравнений

7. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:
1) ; 2)
8. Упростите выражение

Вариант 2
1. Функция задана формулой .  Сравните:
1) и  ; 3) и  ;
2) и  ; 4) и
2. Найдите значение выражения:
1)  ; 3)
3) ; 4) .
3. Решите уравнение:
1) x7  10; 3) x3  5) ;
2) x6   64; 4) x4 16; 6)
4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции   на промежутке [3; 1].
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5. Упростите выражение:
1) ; 3)  , если ;
2) ; 4)  , если .
6. Определите графически количество решений системы уравнений

7. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:
1) ; 2)
8. Упростите выражение

Контрольная работа № 3 по теме «Степень с рациональным показателем и её
свойства. Иррациональные уравнения и неравенства»

Вариант 1
1. Найдите значение выражения:
1) ; 2) ; 3) ; 4) .
2. Упростите выражение:
1) ; 3) ; 5)
2) ; 4) 6)
3. Решите уравнение .
4. Сократите дробь:
1)  ; 2) ; 3) .
5. Решите уравнение:
1)  ; 2) .
6. Решите неравенство  .

Вариант 2
1. Найдите значение выражения:
1) ; 2) ; 3) ; 4) .
2. Упростите выражение:
1) ; 3) ; 5)
2) ; 4) 6)
3. Решите уравнение .
4. Сократите дробь:
1)  ; 2) ; 3) .
5. Решите уравнение:
1)  ; 2) .
6. Решите неравенство  .

Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции и их свойства»
Вариант 1

1. Найдите значение выражения  .
2. Определите знак значения выражения:
1)  2)
3. Исследуйте на чётность функцию:
1) 2)
4. Найдите значение выражения:
1) 2)
5. Сравните значения выражений:
1)   и  ; 2)   и
6. Постройте график функции , укажите её промежутки возрастания и убывания.
7. Постройте график функции

Вариант 2
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1. Найдите значение выражения  .
2. Определите знак значения выражения:
1)  2)
3. Исследуйте на чётность функцию:
1) 2)
4. Найдите значение выражения:
1) 2)
5. Сравните значения выражений:
1)   и  ; 2)   и
6. Постройте график функции , укажите её промежутки возрастания и убывания.
7. Постройте график функции

Контрольная работа № 5 по теме «Соотношение между тригонометрическими
функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения и их следствия»

Вариант 1
1. Упростите выражение:
1) 4)
2)   5)
3) 6)
2. Дано: . Найдите
3. Докажите тождество:
1)
2)
3)
4. Найдите наибольшее и наименьшее значения выражения

Вариант 2
1. Упростите выражение:
1) 4)
2)   5)
3) 6)
2. Дано: . Найдите
3. Докажите тождество:
1)
2)
3)
4. Найдите наибольшее и наименьшее значения выражения
Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»

Вариант 1
1. Решите уравнение:

2. Решите неравенство:

3. Решите уравнение:
1)
2)
3)
4. Решите уравнение

Вариант 2
1. Решите уравнение:

2. Решите неравенство:
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3. Решите уравнение:
1)
2)
3)
4. Решите уравнение

Контрольная работа № 7 по теме «Производная. Уравнение касательной»
Вариант 1

1. Найдите производную функции:
1) 3)
2) 4)
2. Составьте уравнение касательной к графику функции  в точке с абсциссой  = 3.
3. Материальная точка движется по координатной прямой по закону
(перемещение s измеряется в метрах, время t — в секундах). Найдите скорость её
движения в момент времени t0 = 3 с.
4. Найдите производную данной функции и вычислите её значение в точке x0:
1)  = 13; 2) .
5. Найдите абсциссу точки графика функции  в которой проведённая к нему касательная
образует с положительным направлением оси абсцисс угол 30°.
6. Найдите уравнение касательной к графику функции  если эта касательная параллельна
прямой .

Вариант 2
1. Найдите производную функции:
1) 3)
2) 4)
2. Составьте уравнение касательной к графику функции  в точке с абсциссой  = 4.
3. Материальная точка движется по координатной прямой по закону
(перемещение s измеряется в метрах, время t — в секундах). Найдите скорость её
движения в момент времени t0 = 2 с.
4. Найдите производную данной функции и вычислите её значение в точке x0:
1)  = 4; 2) .
5. Найдите абсциссу точки графика функции  в которой проведённая к нему касательная
образует с положительным направлением оси абсцисс угол 60°.
6. Найдите уравнение касательной к графику функции  если эта касательная параллельна
прямой .

Контрольная работа № 8 по теме «Применение производной»
Вариант 1

1. Найдите промежутки возрастания и убывания и точки экстремума функции:
1) 2)
2. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке [−1; 2].
3. Представьте число 60 в виде суммы двух положительных чисел так, чтобы сумма их квадратов
была наименьшей.
4. Исследуйте функцию  и постройте её график.
5. При каких значениях a  функция возрастает на R?

Вариант 2
1. Найдите промежутки возрастания и убывания и точки экстремума функции:
1) 2)
2. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке [0; 3].
3. Представьте число 36 в виде суммы двух положительных чисел так, чтобы их произведение
было наибольшим.
4. Исследуйте функцию и постройте её график.
5. При каких значениях a  функция убывает на R?
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11 класс

Контрольная работа № 1 по теме  «Показательная функция. Показательные уравнения и
неравенства»

Вариант 1
1. Сравните числа m и n, если:
1)  2) 
2. Решите уравнение:
1) ; 2) .
3. Найдите множество решений неравенства .
4. Решите уравнение:
1)  2) .
5. Решите неравенство:
1)  2) .

Вариант 2
1. Сравните числа a и b, если:
1)  2) 
2. Решите уравнение:
1) ; 2) .
3. Найдите множество решений неравенства .
4. Решите уравнение:
1)  2) .
5. Решите неравенство:
1)  2) .

Контрольная работа № 2 по теме «Логарифмическая функция. Логарифмические
уравнения и неравенства. Производные показательной и логарифмической функций»

Вариант 1
1. Найдите область определения функции
2. Решите уравнение:
1) 
2) 
3. Решите неравенство
4. Вычислите значение выражения
5. Решите уравнение:
1)  2) 
6. Найдите множество решений неравенства
7. Составьте уравнение касательной к графику функции  в точке с абсциссой
8. Постройте график функции

Вариант 2
1. Найдите область определения функции
2. Решите уравнение:
1) 
2) 
3. Решите неравенство
4. Вычислите значение выражения
5. Решите уравнение:
1)  2) 
6. Найдите множество решений неравенства
7. Составьте уравнение касательной к графику функции  в точке с абсциссой
8. Постройте график функции
Контрольная работа № 3

1. Вычислите интеграл:
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2. Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой   и прямыми y = 0 и x = 3.

3. Найдите первообразную функции   график которой проходит через точку A (1; 6).

4 . Вычислите интеграл:

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций   и y = x + 4.

6 . Используя геометрический смысл интеграла, вычислите

Вариант 2

1. Вычислите интеграл:

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой   и прямыми y = 0 и x = 2.

3. Найдите первообразную функции   график которой проходит через точку
M (1; −3).

4. Вычислите интеграл:

5 . Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций   и y = 3 – x .

6. Используя геометрический смысл интеграла, вычислите

Контрольная работа № 4 по теме «Элементы комбинаторики. Бином Ньютона»

Вариант 1

1. Найдите значение выражения:

1)   2) 

2. В распоряжении командира воинского подразделения есть пять солдат. Сколько у него существует
способов направить этих солдат для охраны пяти объектов?

3. Сколько существует чётных трёхзначных чисел, в записи которых используются только цифры 1, 2,
3, 5 (все цифры в записи числа должны быть различны)?
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4. Докажите, что при всех n ∈ N выполняется неравенство   .

5. Выражение   разложили по формуле бинома Ньютона. Какой член разложения не
зависит от x?

6. Сколько существует способов выбрать из натуральных чисел от 1 до 29 включительно шесть чисел
так, чтобы среди выбранных было ровно два чётных числа?

Вариант 2

1. Найдите значение выражения:

1)   2) 

2. Семья из четырёх человек приобрела 4 билета в театр. Сколько существует способов рассадить
членов этой семьи на места в соответствии с купленными билетами?

3. Сколько существует чётных трёхзначных чисел, в записи которых используются только цифры 1, 3,
4, 7 (все цифры в записи числа должны быть различны)?

4. Докажите, что при всех n ∈ N выполняется неравенство   .

5. Выражение   разложили по формуле бинома Ньютона. Какой член разложения не
зависит от x?

6. Сколько существует способов выбрать из натуральных чисел от 1 до 25 включительно семь чисел
так, чтобы среди выбранных было ровно два чётных числа?

Контрольная работа № 5 по теме  «Элементы теории вероятностей»
Вариант 1

1. О событиях A и B некоторого испытания известно, что P (A) = 30%, P (B) = 50% и P (A
∪ B)   = 80%. Найдите P (A ∩ B).
2. Найдите значение P (x = 5) и математическое ожидание случайной величины x.

Значение x 2 3 5 10
Вероятность, % 5 40 15

3. Имеются два принтера, которые обслуживаются независимо один от другого.
Вероятность того, что в определённый день в первом принтере закончится тонер, равна
3%, а во втором принтере — 1%. Найдите вероятность того, что в этот день можно будет
пользоваться обоими принтерами.
4. Вероятность того, что лотерейный билет выигрышный, равна 0,5%. Чему равна
вероятность того, что из 8 купленных наугад лотерейных билетов 3 окажутся
выигрышными?
5. В некоторой местности вероятность того, что наугад выбранный человек курит, равна
20%, а вероятность того, что наугад выбранный человек имеет сердечно-сосудистые
заболевания, равна 30%. Известно, что среди людей, имеющих сердечно-сосудистые
заболевания, в этой местности 60% курят. Найдите вероятность того, что наугад
выбранный курильщик имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Вариант 2
1. О событиях A и B некоторого испытания известно, что P (A) = 0,4, P (A ∪ B) = 0,9 и P (A
∩B) = 0,3. Найдите P (B).
2. Найдите значение P (z = 0) и математическое ожидание случайной величины z.

Значение z −2 0 1 4
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Вероятность, % 30 20 40

3. В математических олимпиадах обычно участвует больше мальчиков, а в олимпиадах по
иностранному языку  — девочек. Вероятность того, что кто-то из мальчиков победит на
олимпиаде по математике, равна 0,7, а на олимпиаде по иностранному языку — 0,35.
Найдите вероятность того, что на обеих олимпиадах победу одержат девочки.
4. Вероятность того, что посетитель магазина совершит покупку, равна 40%. Какова
вероятность того, что из 12 случайных посетителей магазина 8 совершат покупку?
5. Известно, что 80% выпускаемых мобильных телефонов имеют доступ к сети Интернет,
а 70% — имеют сенсорный экран. Вероятность того, что наугад выбранный телефон с
сенсорным экраном будет иметь доступ к сети Интернет, равна 96%. Найдите
вероятность того, что наугад выбранный телефон с доступом в Интернет будет иметь
сенсорный экран.

 Геометрия

10 класс

Контрольная работа №1.
I вариант.

№1. Основание АD трапеции ABCD лежит в плоскости . Через точки В и С проведены
параллельные прямые, пересекающие плоскость  в точках E и F соответственно.
а) Каково взаимное положение прямых EF и AB?
б) Чему равен угол между прямыми EF и AB, если ? Поясните ответ.

№2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали AC и BD равны.
Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками.
а) Выполните рисунок к задаче.
б) Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб.

II вариант.

№1. Треугольники ABC и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P –
середина стороны AD, а K – середина стороны DC.
а) Каково взаимное положение прямых PK и AB?
б) Чему равен угол между прямыми PK и AB, если  и ? Поясните
ответ.

№2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором M и N – середины сторон AB и
BC соответственно.

.
а) Выполните рисунок к задаче.
б) Докажите, что четырехугольник MNEK есть трапеция.

Контрольная работа №2.
I вариант.

№1. Прямые а и b лежат в параллельных плоскостях  и . Могут ли эти прямые быть:
а) параллельными;     б) скрещивающимися?
Сделайте рисунок для каждого возможного случая.

№2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями  и , проведены прямые l и
m. Прямая l пересекает плоскости  и  в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если , .

№3. Изобразите параллелепипед  и постройте его сечение плоскостью,
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проходящей через точки М, N и К, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1.

II вариант.
№1. Прямые а и b лежат в пересекающих плоскостях  и . Могут ли эти прямые быть:

а) параллельными;     б) скрещивающимися?
Сделайте рисунок для каждого возможного случая.

№2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями  и , проведены прямые
l и m. Прямая l пересекает плоскости  и  в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если , .

№3. Изобразите тетраэдр  и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки
М и N, являющиеся серединами ребер DC и ВС и точку K, такую, что .

Контрольная работа №3.
I вариант.

№1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите:
а) ребро куба;
б) косинус угла между диагоналями куба и плоскостью одной из его граней.

№2. Сторона AB ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону AB проведена
плоскость на расстоянии 0,5a, от точки D.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости .
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, .
в) найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью .

II вариант.

№1. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат; диагональ параллелепипеда
равна  см, а его измерения относятся как 1:12 Найдите:
а) измерения параллелепипеда;
б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его основания.

№2. Сторона квадрата ABCD равна a. Через сторону AD проведена плоскость на расстоянии
0,5a, от точки B.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости .
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, .
в) найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью .

Контрольная работа №4.
I вариант.

№1. Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник ABC, сторона которого
равна a. Ребро DA перпендикулярно к плоскости основания, а плоскость DBC составляет с
плоскостью ABC угол в 30. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

№2. Основание прямого параллелепипеда является ромб ABCD, сторона которого

равна a и угол равен 60. Плоскость AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 60.
Найдите:
а) высоту ромба;
б) высоту параллелепипеда;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;
г) площадь полной поверхности параллелепипеда.

II вариант.
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№1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к
плоскости основания, . Найдите площадь поверхности пирамиды.

№2. Основание прямого параллелепипеда является параллелограмм ABCD,

сторона которого равна и 2a, острый угол равен 45. Высота параллелепипеда равна
меньшей высоте параллелограмма. Найдите:
а) меньшую высоту параллелограмма;
б) угол между плоскостью  и плоскостью основания;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;
г) площадь полной поверхности параллелепипеда.

11 класс
Контрольная работа №1по теме: «Векторы. Метод координат в пространстве»

Вариант-1
1. Даны векторы а (-3; 1; 4) ,в ( 2; -2; 1)и с ( 2; 0; 1) . Найдите координаты вектора р= а – в –

3с
2. Найдите значения m и  n, при которых векторы а (m; -2; 3)  и

в (-8; 4; n),будут коллинеарными.
3. Вершины  ∆ АВС имеют координаты  А(2; 1; -8); В(1; -5; 0);

С(8; 1;-4). Докажите, что треугольник равнобедренный.
4. Вычислите скалярное произведение векторов аи в, если а( 2;-1; 3)  и в ( -2; 2; 3)
5. Дан куб АВСDА 1В1С1D1 найти угол между прямой ВС1и АК1, где К– середина СС1.

Вариант-2
1. Даны векторы а (3; 2; 0) , в ( 9; 0; 3)и с ( 2; -5; 4). Найдите координаты вектора р= 2а – в +

с
2. Найдите значения m и  n, при которых векторы а (-3; -2; п)  и

в (m; -6; -3),будут коллинеарными.
3. Вершины  ∆ АВС имеют координаты  А(-1; 5; 3); В(-3; 7; 5);

С(3; 1;-5). Докажите, что треугольник равнобедренный.
4. Вычислите скалярное произведение векторов аи в, если а( 1; 2; 3)  и в ( -1; -2; -3)
5. Дан куб  АВСDА 1В1С1D1 найти угол между прямой AD1и BM1, гдеM– середина DD1.

Контрольная работа №2 по теме « Цилиндр. Конус. Шар»
Вариант-1

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16 см2. Найти
площадь полной поверхности цилиндра.

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120. Найти
а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол

между которыми равен 30.
б) площадь боковой поверхности конуса.

3. Диаметр шара равен 20см. Через конец диаметра проведена  плоскость под углом 45 к
нему. Найти длину линии пересечения сферы этой плоскостью.

                                                     Вариант-2
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найти площадь

полной поверхности цилиндра.
2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под

углом 30. Найти
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а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол
между которыми равен 60;

б) площадь боковой поверхности конуса.
3. Диаметр шара равен 16 см. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30 к

нему. Найти площадь сечения шара этой плоскостью.

Контрольная работа №3 по теме « Объёмы тел»
Вариант-1

1. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке, все двугранные углы которого
прямые. Размеры на рис. даны в см.

2. Найдите высоту конуса, если его объем 48 π см3, а радиус основания 4 см.

3. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 2, боковое ребро равно 4.
Найдите объем пирамиды.

4. В цилиндр вписана призма с боковым ребром см.Основанием призмы служит
прямоугольный треугольник, катет  которого равен 4 см, а прилежащий острый угол равен
600.  Найдите объем цилиндра.

5. Объем шара равен 500π см3. На радиусе как на диаметре построен другой шар. Найдите
объем малого шара.

Вариант-2
1. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке, все двугранные углы которого

прямые. Размеры на рис. даны в см.

2. Найдите радиус основания конуса, если его высота 3 см, а объем 75π см3.

3. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 4, а угол между боковой
гранью и основанием равен 45 . Найдите объем пирамиды.

4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8.
Боковые ребра равны см. Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.

5. Объем шара равен 24π см3. На диаметре как на радиусе построен другой шар. Найдите
объем большего шара.

Оценочные материалы по информатике 10 – 11 класс
Пояснительная записка
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Тематические тестовые работы составлены по каждому разделу, а также итоговые задания для
проверки знаний в конце учебного года.
Содержимое зданий направлено на проверку достижения уровня обязательной подготовки,
проверки знание на понимание важных элементов содержания (понятий, их свойств и др.),
владение основными алгоритмами.
Оценочные материалы содержат задания, при помощи которых проверяется умение применять
знания в простейших практических ситуациях. В конце каждых материалов содержатся сложные
задания, что направлено на дифференцированную проверку повышенного уровня владения
материалом. Задания высокого уровня сложности, требуют развёрнутого ответа. При
выполнении этих заданий учащиеся должны приводить необходимые обоснования и пояснения.
Назначение контрольных измерительных материалов
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 10
– 11 классов федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Тексты заданий предлагаемой модели работ в целом соответствуют
формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный
перечень.
Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов:
1. федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного)
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями от 23.06.2015 №
609, от 07.06.2017 № 506;
2. авторская программа базового курса «Информатика и ИКТ» для средней школы
(составители: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова);
3. ООП СОО МОБУ СОШ № 34.
Содержание и структура промежуточного контроля по информатике
дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений по темам:
10 класс
1. Информация и информационные процессы
2. Информационные модели и системы
3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)

11 класс
1. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
2. Информационные модели и системы
3. Основы социальной информатики
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 10 класса должен
знать/понимать
•  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
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• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету. (абзац
введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 11 класса должен
знать/понимать
•  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
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• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства.
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету. (абзац
введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, сформулированным в
федеральном компоненте Государственного стандарта общего образования и в примерной
программе.

Оценочные средства
Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие формы текущего
контроля знаний и умений учащихся и промежуточной аттестации:
1. Контрольные работы. Осуществляют текущий контроль по очередной теме. Содержат
вопросы, раскрывающие освоение учащимися основных понятий и задачи, решение которых
требует знания теоретического материала и умения его использовать для решения задач.
Контрольные работы строятся из вопросов-заданий, на которые учащиеся должны дать в
письменном виде полный ответ на вопрос или привести ход решения задачи с получением
результата. Объем контрольной работы рассчитан на выполнение в течении 15-20 минут от
времени урока.
2. Тесты. Осуществляют контроль блока тем или одной крупной темы. Содержат задания,
требующие выбора ответа из меню вариантов. Объем теста рассчитан на выполнение в течение
15-20 минут от времени урока.
3. Практические работы на компьютере. Осуществляют контроль практического
освоения учащимися умения работать на компьютере со средствами программного обеспечения:
операционной системой, прикладными программами, исполнителями алгоритмов, системой
программирования на Паскале. Объем практической работы рассчитан на выполнение в течение
20-30 минут от времени урока.
4. Творческие работы.

Общие критерии оценивания результатов учебной деятельности:
Отметка «5» (отлично) - ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и
не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные
знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в
письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно.
Отметка «4» (хорошо) - ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного
уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;
умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных
ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в
письменных и практических работах делает незначительные ошибки.
Отметка «3» (удовлетворительно) - ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня
учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы
воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные
вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах.
Отметка «2» (неудовлетворительно) - у обучающегося имеются отдельные представления об
изученном материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не
усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки.
При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок:
существенных, несущественных.

Критерии и нормы оценивания письменных контрольных работ
Отметка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка «4»: ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка «3»: ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии
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4-5 недочетов.
Отметка «2»: ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки»3» или
правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.
Отметка «1»: ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Критерии и нормы оценивания практической работы
Отметка «5»:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее
проведения;
б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все
задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок,
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка  «3»:  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину,  или  допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые учащийся
не может исправить по учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.

Критерии и нормы оценивания тестовой работы
В качестве одной из основных форм контроля используется тестирование. До организации
первого тестирования следует более детально познакомить учащихся с тестовыми заданиями,
рассказать о системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать
подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание на временные ограничения.
Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить
правила, которых следует придерживаться при оценивании. Такой подход позволяет добиться
вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки
самооценки и ответственного отношения к собственному выбору.
Отметка «5» выставляется, если правильно выполнено 86-100% заданий теста;
Отметка «4» выставляется, если правильно выполнено 71-85% заданий теста;
Отметка «3» выставляется, если правильно выполнено 50-70% заданий теста;
Отметка «2» выставляется, если правильно выполнено 11-49% заданий теста;
Отметка «1» выставляется, если правильно выполнено менее 10% заданий теста;

Критерии оценивания творческих работ учащихся
Отметка «5» ставится при условии:
- работа выполнялась самостоятельно;
- материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников;
- работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления проектов;
- защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне.
Оценка «4» ставится при условии:
- работа выполнялась самостоятельно;
- материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников;
- работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления
проектов;
- защита творческой работы проведена хорошо.
Оценка «3» ставится при условии:
- работа выполнялась с помощью учителя;
- материал подобран в достаточном количестве;
- работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления
проектов;
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- защита творческой работы проведена удовлетворительно.

Входная контрольная работа по информатике и ИКТ для учащихся 10 класс
Часть А

1. Сколько бит в 1 Кбайте?
1)1000 бит     2) 8*210 бит              3)1024 бит 4) 103 бит

2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
1)1 байт         2) 3 бит                   3) 4 бит              4)1 бит

3. Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 8-ми битной
кодировке?
1)8 бит          2) 11 байт                3) 11 бит             4) 88 бит 

4. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления?
1) 1101 2) 1111   3) 1011  4) 1001

5. Процессор обрабатывает информацию, представленную:
1) в десятичной системе счисления; 2) на английском языке;
3) на русском языке; 4) в двоичной системе счисления

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены
пробелы между словами и знаками препинания?
1) Добрая слава бежит, а худая–летит.       2) Добрая слава бежит,а худая – летит.
3) Добрая слава бежит , а худая – летит.    4) Добрая слава бежит, а худая – летит. 

7. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунктами A, B, C, D и указаны
протяженности данных дорог.

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что передвигаться можно
только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими
пунктами.

1) 9  2) 13 3) 15  4) 17

8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма,
переданная с использованием азбуки Морзе:

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно,
что в радиограмме использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.
1) 5 2) 6 3) 7 4) 12

9. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог
Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.
1) C:\Архив\Рисунки\Фотографии 2) C:\Архив\Фотографии
3) C:\Фотографии\Архив 4) C:\Фотографии

10. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния объекта)?

1) формула химического соединения 2) формула закона Ома
3) формула химической реакции                      4) закон Всемирного тяготения

11. Дан фрагмент электронной таблицы:
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После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2.
Укажите получившуюся диаграмму.

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S будет
напечатано в результате выполнения алгоритма.

    1)5        2) 6      3) 8        4) 10

13. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ...
1) линий 2) окружностей 3) прямоугольников 4) пикселей

Часть В
1.  Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2 16 бит? В ответе укажите одно число.

2.  Определите значение переменной a после исполнения данного фрагмента программы.
a := 8;
b := 6+3*a;
a := b/3*a;

3. Какой объем информации составляет растровое графическое изображение размером 20x20 пикселей,
если используется 32 различных цвета? Ответ записать в байтах.

4.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде
блок-схемы:

5.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах
тестирования учащихся (используется стобалльная шкала).

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию
«Математика > 60 И Информатика > 55»?

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110.
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Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.

7. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:
1. вычти один
2. умножь на три
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в
алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера
команд. (Например, 21211 – это алгоритм:
умножь на три
вычти один
умножь на три
вычти один
вычти один
который преобразует число 2 в 13.)
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

8.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через данное
соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.

9. Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, осуществляется по протоколу http. В таблице
фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв,
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.
Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической
операции “И” – &.

Часть С

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли
треугольник с заданными сторонами a,b,c равнобедренным.
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 Контрольная работа за 1 полугодие по информатике и ИКТ для учащихся 10 класс
Часть А

1. Чему равен 1 Мбайт ...
1) 106 бит  2) 106 байт3)1024 Кбайт      4)1024 байт

2.Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа?
1) 4 бит  2) 1 бит 3)1 байт 4) 16 бит

3. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа набора из 256
символов?

1) 1 бит  2) 1 байт3) 1 Кбайт 4) 8 байт

4. Как записывается десятичное число 1410 в двоичной системе счисления?
1) 1101  2) 1100 3) 1011 4) 1110

5.  Файл – это
1) данные в оперативной памяти;       2) данные на диске, имеющие имя;
3) программа в оперативной памяти; 4) текст на диске

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и
знаками препинания?

1) Не суйся , середа , прежде четверга !  2) Не суйся,середа,прежде четверга!
3) Не суйся, середа, прежде четверга !    4) Не суйся, середа, прежде четверга!  

 7. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунктами A, B, C,
D, E и указаны протяженности данных дорог.

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что передвигаться можно
только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими
пунктами. 1) 14 2) 16 3) 17 4) 21

 8.  От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием
азбуки Морзе:

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме
использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в
исходной радиограмме.
1) 5 2) 6 3) 7 4) 12
 9. Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог
Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь каталога, в котором оказался
пользователь.
1) C:\Биология\Оценки 2) C:\Оценки\Биология
3) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 4) C:\Учеба\Биология\Оценки

10. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)?
1) формула химического соединения      3) формулы равноускоренного движения
3) формула химической реакции              4) второй закон Ньютона

 11. Дан фрагмент электронной таблицы:

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. Укажите
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получившуюся диаграмму.

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S будет
напечатано в результате выполнения алгоритма.

 1) 2      2) 3        3) 6           4)24

 13. В векторном графическом редакторе изображение формируется из ...
1) линий 2) геометрических объектов
3) прямоугольников 4) пикселей

Часть В
1. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе укажите одно число.

2. Определите значение переменной a после исполнения фрагмента программы.
a := 16;
b := 12 – a / 4;
a := a + b * 3;

3. В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов увеличилось с 16
до 256. Во сколько раз увеличился  объем, занимаемый им в памяти?

4. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-
схемы:

5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления фотографий.
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Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")?

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. Определите это число и
запишите его в ответе в десятичной системе счисления.

7. У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера:
1. приписать 2
2. разделить на 2
Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его на 2.
Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 16, содержащем не более 5 команд,
указывая только номера команд (например, 22212 – это алгоритм:
разделить на 2
разделить на 2
разделить на 2
приписать 2
разделить на 2
который преобразует число 8 в число 6.)
Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

8.  Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу составляет 56000 бит/c. Какое
максимальное количество байт можно передать за 5 секунд по этому протоколу?

9. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по протоколу http. В таблице
фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность цифр,
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

10.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для
обозначения логической операции ИЛИ в запросе используется символ |, а для логической операции И –
символ &.

Часть С

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли
прямоугольник с заданными сторонами квадратом.
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Итоговая  контрольная работа по информатике и ИКТ для учащихся 10 класс
Часть А

1. Чему равен 1 Кбайт ...
  1) 1000 бит  2) 103 байт 3) 210 байт 4) 1024 бит

2. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики на поле 8х4 после
первого хода первого игрока, играющего крестиками?
  1) 4 бит  2) 5 бита 3) 8 бита 4) 32 бит

3.   Черно-белое растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти
займет это изображение?
1)100 бит 2) 100 байт 3) 10 Кбайт 4) 1000 бит

4. Как записывается десятичное число 1510 в двоичной системе счисления?
1)1101 2) 1111            3) 1011              4) 1110

5. Драйвер – это
1) устройство ввода;      2) устройство вывода;    3) прикладная программа;
4) программа, обеспечивающая работу устройства компьютера
   
6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены
пробелы между словами и знаками препинания?

1) Вольному — воля ,спасенному — рай.    2) Вольному—воля, спасенному—рай.
3) Вольному — воля , спасенному — рай. 4) Вольному — воля, спасенному — рай.

7. Четыре населенных пункта: А, B, C, D соединены дорогами. Время проезда (в часах) на машине из
одного города в другой указано на схеме. Сколько часов займет на автомобиле самый быстрый маршрут
из В в С?

1) 4  2) 5 3) 6 4) 7    
 8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием
азбуки Морзе:

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме
использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы.
1) ГАИГАЧ 2) НАИГАН    3) НАИГАЧ    4) ГАИГАН

9. Пользователь находился в каталоге, который назывался ТЕКСТ. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, потом спустился на один уровень вниз, затем еще раз спустился на один уровень вниз. В результате
пользователь оказался в каталоге, полное имя которого D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ЗАРПЛАТА. Какой был
полный путь к каталогу, в котором пользователь находился первоначально?

1) D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ЗАРПЛАТА     2) D:\ТЕКСТ    
3) D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ТЕКСТ     4) D:\ИВАНОВ\ТЕКСТ    

10. Дан фрагмент электронной таблицы:
A B C D

1 3 4
2 =C1-

B1
=B1-

A2*2
=C1/2 =B1+B2

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2.
Укажите получившуюся диаграмму.
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11. Формальной информационной моделью является ...
1) анатомический муляж 2) техническое описание компьютера
3) рисунок схемы компьютера 4) программа на языке программирования

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной A
будет напечатано в результате выполнения алгоритма.

1) 1 2) 2  3) 3  4) 4

13. В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет которого можно изменить,
является ...
1) точка экрана (пиксель) 2) графический примитив
3) знакоместо (символ) 4) выделенная область

Часть В

1. Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 223 бит? В ответе укажите одно число.

2.  Определите значение переменной b после исполнения данного алгоритма.

a := 3; b := –2;
a := b – a * 2;
b := 240 / a * b;
b := a + b;

3.  Какой объем информации составляет растровое графическое изображение размером 10x10 пикселей,
если используется 64 различных цвета? Ответ записать в байтах.
4. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-
схемы:

s:=s+a;
a:=a-1;

a:=7;
s:=0;

a = 1? да

нет

5.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Распределение прослушивания
радио по возрастным группам в Москве».
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Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию

(Дом >48) И (Автомобиль<40).

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 110110. Определите это число и
запишите его в ответе в десятичной системе счисления.

7. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 2
2. умножь на 3

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а выполняя вторую,
умножает его на 3. (Например, программа 21211 это программа:
умножь на 3
прибавь 2
умножь на 3
прибавь 2
прибавь 2     которая преобразует число 2 в 28.)

Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 65, содержащей не более 5
команд, указывая лишь номера команд. Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

A .html
Б www.
В /
Г ftp
Д .гu
Е http
Ж index
З ://

8. Скорость передачи данных составляет 56000 бит/с. Необходимо передать файл размером 280000
байт. Определите время передачи файла в секундах.

9.  Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, осуществляется по
протоколу http. В таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные буквами от А до 3.
Запишите последовательность этих букв, соответствующую адресу данного файла.

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите
обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые
найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе
используется символ |, а для операции “И” – &.
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Часть С

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли
треугольник с заданными сторонами a,b,c равносторонним.

Входная контрольная работа по информатике в 11 классе
Блок А. Выберите один правильный ответ
А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется:
1. Мышь    2.клавиатура     3. экран дисплея   4. сканер
Ответ: 3
А2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется:
1. Фрактальной   2. Растровой  3.векторной  4. прямолинейной
Ответ: 2
А3. Что собой представляет компьютерная графика?
1. набор файлов графических форматов
2. дизайн Web-сайтов
3. графические элементы программ, а также технология их обработки
4. программы для рисования
Ответ: 3
А4. Что такое растровая графика?
1. изображение, состоящее из отдельных объектов
2. изображение, содержащее большое количество цветов
3. изображение, состоящее из набора точек
Ответ: 3
А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам?
1. *.doc, *.txt      2.*.wav, *.mp3    3. *.gif, *.jpg.
Ответ: 3
А6. Применение векторной графики по сравнению с растровой:
1. не меняет способы кодирования изображения;
2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения;
3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость редактирования

изображения;
4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает редактирование последнего.
Ответ: 4
А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании цифровой
фотографии?
1. растровое изображение  2.векторное изображение  3.фрактальное изображение
Ответ: 1
А8. Что такое компьютерный вирус?

1.прикладная программа   2.системная программа  3. база данных
4. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы
дисков и документы

Ответ: 4
А9. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:
1. поиска информации                                       2. передачи информации
3. хранения информации                                   4. обработки информации
А10. Архитектура компьютера - это
1. техническое описание деталей устройств компьютера
2. описание устройств для ввода-вывода информации
3. описание программного обеспечения для работы компьютера
4. список устройств подключенных к ПК
Ответ: 1
А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется:
1. плоттер;  2.стример;  3.драйвер; 4.сканер;
Ответ: 4
А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?
1. Процессор  2.монитор  3.клавиатура  4.магнитофон
Ответ: 2
А13. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения:
1. особо ценных прикладных программ
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2. особо ценных документов
3. постоянно используемых программ
4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов
Ответ: 4
А14. Драйвер - это
1. устройство длительного хранения информации
2. программа, управляющая конкретным внешним устройством
3. устройство ввода
4. устройство вывода
Ответ: 2
А15. Информационными процессами называются действия, связанные:
1. с созданием глобальных информационных систем;
2. с организацией всемирной компьютерной сети;
3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации.
4. с работой средств массовой информации;
А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем
следующего высказывания Жан-Жака Руссо:
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.
1. 92 бита
2. 220 бит
3. 456 бит
4. 512 бит
Ответ: 3
А17. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова
из двадцати четырех символов в этой кодировке.
1. 384 бита
2. 192 бита
3. 256 бит
4. 48 бит
Ответ: 1
А18. Надсистемой системы "Квартира” является:
1. «подъезд»      2. «дверной замок»      3. «окно»        4. «дверь»
А19. К формальным языкам можно отнести:

1.разговорный язык,         2.язык программирования,         3.язык жестов,   4. язык музыки,      5.язык танца.
А20. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу. В
конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из бусин B, D, C, которой нет на третьем
месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом месте. Какая из перечисленных цепочек
создана по этому правилу?
1. CBB
2. EAC
3. BCD
4. BCB
Ответ: 1
Блок B.
B1. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? В ответе
укажите буквы.
1. Сканер
2. Принтер
3. Плоттер
4. Монитор
5. Микрофон
6. Колонки
Ответ: б,в,г,е
В2. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, указывается один
элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца может соответствовать
нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни
одному из элементов 1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).
Назначение   Устройство

1. Устройство
ввода

  а) монитор

2. Устройства
вывода

  б) принтер

    в) дискета

    г) сканер
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    д) дигитайзер

Ответ: 1г,д 2а,б
В3. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.
Ответ: 88

В4. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла
1) Исполняемые программы   1)htm, html

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp

3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg,
png, pds

4) Web-страницы   4) exe, com

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi,
kar, ogg

7) Код (текст) программы на языках
программирования

  7) txt, rtf, doc

Ответ: 1-4), 2-7), 3-3), 4-1), 5-6), 6-5), 7-2)

Контрольная работа по информатике за 1 полугодие  в 11 классе
Блок А. Выберите один правильный ответ
А1. Точечный элемент экрана дисплея называется:
1. точкой
2. зерном люминофора
3. пикселем
4. растром
Ответ: 3
А2. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими координатами,
соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими уравнениями, называется
1. фрактальной
2. растровой
3. векторной
4. прямолинейной
Ответ: 3
А3. Какие существуют виды графических изображений?
1. плоские и объемные
2. растровые и векторные
3. плохого или хорошего качества
Ответ: 2
А4. Какая программа предназначена для создания растрового изображения?
1. MS Windows
2. MS Word
3. MS Paint
Ответ: 3
А5. Какой вид графики искажает изображение при масштабировании?
1. векторная графика
2. растровая графика
3. деловая графика
Ответ: 2
А6. Процессор обрабатывает информацию:
1. в десятичной системе счисления          2.в двоичном коде      3. на языке Бейсик          4.в текстовом виде
А7. Векторное графическое изображение формируется из
1. красок
2. пикселей
3. графических примитивов
Ответ: 3
А8. Расследование преступления представляет собой информационный процесс:
1. передачи информации;       2. кодирования информации;   3. поиска информации;         4. хранения информации;
А9. Подсистемой системы "Класс” является:
1. «школа»;       2. «школьная доска»;        3. «директор»        4. «поселок»
А10. Какой из носителей информации имеет наименьший объем?
1. гибкий диск;   2. винчестер;   3. лазерный диск. 4. флеш - карта
А11. Английский язык относится:
1. к искусственным языкам,       2.к процедурным языкам программирования,
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3. к естественным языкам,         4. к языкам логического программирования
А12. Принтеры не могут быть:
1. планшетными;   2.матричными;  3. лазерными; 4.струйными;
Ответ: 1
А13. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить
1. в оперативной памяти    2.во внешней памяти    3.в контроллере магнитного диска    4.в ПЗУ
Ответ: 2
А14. Программа - это:
1. алгоритм, записанный на языке программирования
2. набор команд операционной системы компьютера
3. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения команд компьютера
4. протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети
Ответ: 1
А15.  Текст, набранный на ПК, имеет объем 1536 Кб. Сколько раз он уместится на лазерном диске?

А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем
следующего высказывания Алексея Толстого:
Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.
1. 512 бит     2.608 бит    3. 8 Кбайт   4.123 байта
Ответ: 2

А17. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей
пушкинской фразы в кодировке Unicode:
Привычка свыше нам дана: Замена счастию она.
1. 44 бита   2.704 бита    3.44 байта  4.704 байта
Ответ: 2
А18. Фундаментальные научные результаты по проблеме помехоустойчивости получил
1.  Норберт Винер    2.  К. Э. Шеннон    3.  В. А.Котельников  4.  Д. фон Нейман
А19. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное соединение
передают файл размером 625 кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 
А20)В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила: В конце цепочки стоит
одна из бусин Р, N, Т, O. На первом – одна из бусин P, R, T, O, которой нет на третьем месте. На третьем месте
– одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке последней. Какая из перечисленных цепочек могла быть
создана с учетом этих правил?
1. PORT
2. TTTO
3. TTOO
4. OOPO
Ответ: 4
Блок B.
В1 Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации с компьютера? В ответе укажите
буквы.
1. Сканер     2.Принтер   3.Плоттер  4.Монитор  5.Микрофон  6.Колонки
Ответ: 1,5
В2. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, указывается один
элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца может соответствовать
нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни
одному из элементов 1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).
Назначение   Устройство

1. Устройство
ввода

  а) дисплей

2. Устройства
вывода

  б) принтер

    в) жесткий диск

    г) сканер

    д) клавиатура

Ответ: 1г,д 2а,б

В3. . Какое количество байт содержит слово «информация». В ответе записать только число.
Ответ: 10

В4 Установите соответствие между расширением файлов и типом файла
1) Исполняемые программы   1)htm, html

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp
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3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg,
png, pds

4) Web-страницы   4) exe, com

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi,
kar, ogg

7) Код (текст) программы на языках
программирования

  7) txt, rtf, doc

Ответ: 1-4), 2-7), 3-3), 4-1), 5-6), 6-5), 7-2)

Итоговая контрольная работа по информатике в 11 классе
Блок А. Выберите один правильный ответ
А1. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, называют:
1. Видеопамятью     2.видеоадаптером     3.растром     4.дисплейным процессором
Ответ: 3
А2. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:
1. поиска информации                                       2. передачи информации
3. хранения информации                                   4. обработки информации
А3. Что такое векторная графика?
1. изображения, элементы которых строятся с помощью векторов
2. изображения, состоящие из независимых частей
3. изображение, элементы которого направлены вдоль вектора
Ответ: 1
А4. Для чего предназначена программа Adobe Photoshop?
1. для создания Web-сайта  2.для обработки растровых изображений   3. для сканирования фотографий
2. для монтажа фильмов
Ответ: 2
А5. С использованием графического редактора графическую информацию можно:
  1.создавать, редактировать, сохранять    2.только редактировать     3.только создавать    4.только создавать и
сохранять
Ответ: 1
А6. Надсистемой системы "Квартира” является:
1. «подъезд»      2. «дверной замок»      3. «окно»        4. «дверь»
А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании цифровой
фотографии?
1. растровое изображение       2.векторное изображение      3.фрактальное изображение
Ответ: 1
А8. К формальным языкам можно отнести:

1. язык программирования,         2. разговорный язык,         3. язык музыки,      4. язык жестов,   5.язык танца.
А9. Какие программы из ниже перечисленных являются антивирусными?
1. Doctor WEB, AVG
2. WinZip, WinRar
3. Word, PowerPoint
4. Excel, Internet Explorer
Ответ: 1
А10. В каком устройстве ПК производится обработка информации?
1. внешняя память    2.дисплей     3.процессор     4.мышь
Ответ: 3
А11. Устройство ввода информации - джойстик - используется:

1. для компьютерных игр;              2.при проведении инженерных расчётов;
 3. для передачи графической информации в компьютер;
4.для передачи символьной информации в компьютер;

Ответ: 1
А12. Мониторов не бывает
1. монохромных    2.жидкокристаллических   3.на основе ЭЛТ   4.инфракрасных
Ответ: 4
А13. К внешней памяти относятся:

1.модем, диск, кассета      2.кассета , оптический диск, магнитофон  3.диск, кассета, оптический диск
4.Мышь, световое перо, винчестер

Ответ: 3
А14. Прикладное программное обеспечение - это:
1. справочное приложение к программам
2. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры
3. набор игровых программ
Ответ: 2
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А15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла через это
соединение заняла 2 минуты. Определить размер файла в килобайтах.
А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем
следующего высказывания Рене Декарта:
Я мыслю, следовательно, существую.
1. 28 бит
2. 272 бита
3. 32 Кбайта
4. 34 бита
Ответ: 2
А17. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей
фразы в кодировке Unicode:
В шести литрах 6000 миллилитров.
1. 1024 байта
2. 1024 бита
3. 512 байт
4. 512 бит
Ответ: 4
А18. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Через данное соединение
передают файл размером 625 кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 
А19. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для
некоторых - из трех). Эти коды представлены в таблице:

a   b   c   d   e

000   110   01   001   10

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1100000100110
1. baade
2. badde
3. bacde
4. bacdb
Ответ: 4
А20. Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых буквами А, Б,
В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие
правила:
5. на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И,
6. после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной – согласная,
7. последней буквой не может быть А.
Какая из цепочек построена по этим правилам?
8. АИБ
9. ЕВА
10. БИВ
11. ИБИ
Ответ: 4
Блок B.
В1 Что из перечисленного ниже относится к носителям информации? В ответе укажите буквы.

           1. Сканер    2.флеш-карта   3.Плоттер    4.жесткий диск  5.Микрофон
Ответ: б,г
В2. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, указывается
один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца может
соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного соответствия) или не
соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).
Память   Устройство

1. Внутренняя память   а) Флеш-карта

2. Внешняя память   б) Винчестер

    в) Дискета

    г) Оперативная память

    д) Магнитная лента

    е) Постоянное запоминающее
устройство

Ответ: 1г,е 2а,б,в,д
В3. Какое количество байт содержит слово «сообщение». В ответе записать только число.
Ответ: 9

В4. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла
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1) Исполняемые программы   1)htm, html

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp

3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg,
png, pds

4) Web-страницы   4) exe, com

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi,
kar, ogg

7) Код (текст) программы на языках
программирования

  7) txt, rtf, doc

Ответ: 1-4), 2-7), 3-3), 4-1), 5-6), 6-5), 7-2)

Физика

Стартовая диагностическая работа по физике для учащихся 10-х

классов Ф.И._______________________ дата______________

Класс______________

Вариант 1
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Для заданий части В и С напишите полное
решение

Решение

Решение
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Критерии оценивания
Контрольная работа по теме: «Кинематика» (10 класс)

Контрольная работа носит тематический характер. Каждый вариант содержит задачи разных
уровней сложности. Учащийся может ознакомиться со всеми заданиями и самостоятельно выбрать
уровень сложности, приемлемый для него в данный момент.

Каждый вариант включает 6 заданий.

1,2,3 задачи - первый уровень сложности. Эти задания рассчитаны на усвоение основных понятий,
на простое отображение материала или несложные расчеты при узнавании и воспроизведении.

4.5 задачи- второй уровень сложности. Эти задания на 2-4 логических шага. Решение этих заданий
требует более глубоких знаний по курсу физики и позволяет их применять в стандартных ситуациях.

6 задача- третий уровень сложности –задания, решения которых требует творческого
использования приобретенных знаний и позволяет применять их в нестандартных ситуациях.

Правильность выполнения каждого задания оценивается в баллах:

1,2,3 задачи: по 1-2 балла
4-5 задачи: по 3 балла
6 задача: по 4 балла

Для оценивания результатов контрольной работы следует использовать следующие критерии:

оценки 5 4 3 2
баллы 11-15 8-10 5-7 0-4
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Контрольная работа по теме: «Кинематика» (10 класс)

оценки 5 4 3 2
баллы 11-15 8-10 5-7 0-4

1 вариант 2 вариант
Автомобиль движется со скоростью
72км/ч.Определить ускорение автомобиля, если
через 20минут он остановится. (1балл)

Троллейбус трогается с места с ускорением 1,2
м/с2 . Какую скорость приобретает троллейбус за
1 минуту? (1 балл)

Точка вращается по окружности радиусом 0,2м с
периодом 2с. Определить линейную скорость. (2

балла)

Чему равен период колеса ветродвигателя, если
за 2 минуты колесо сделало 50 оборотов? (2
балла)

По графику зав-ти скорости движения тела от
времени определить характер движения тела,
начальную скорость и ускорение на каждом участке
(2 балла)

По графику зав-ти скорости движения тела от
времени определить характер движения тела,
начальную скорость и ускорение на каждом
участке (2 балла)

Найти место и
время встречи
двух тел 2
способами
(графич. и
аналит.)(3 балла)

Найти место
и время

встречи двух
тел 2
способами
(графич. и
аналит.)(3
балла)

Самолет при посадке коснулся посадочной полосы
аэродрома при скорости 252 км/ч.Через 30 секунд он
остановился. Определить путь , пройденный
самолетом при посадке.

Тело брошено вертикально вниз со скоростью
5м/с с высоты 20м. Определить время падения
тела на землю и скорость тела в момент падения.

По графику зав-ти скорости движения тела от
времени построить графики зависимости ах(t), Sx(t)

По графику зав-ти скорости движения тела от
времени построить графики зависимости ах(t),
Sx(t)
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Контрольная работа по теме: «Кинематика» (10 класс)

оценки 5 4 3 2
баллы 11-15 8-10 5-7 0-4

3 вариант 4 вариант
Автомобиль при разгоне за 10 секунд приобретает
скорость 54 км/ч. Определить ускорение автомобиля.
(1балл)

Вагонетка движется из состояния покоя с ускорением
0,25 м/с2. Какую скорость будет иметь вагонетка через 2
минуты от начала движения? (1 балл)

Определить период вращающегося диска, если он за
10секунд делает 40 оборотов.
(2 балла)

Какова скорость трамвайного вагона,движущегося по
закруглению радиусом 50 метров с
центростремительным ускорением 0,5м/с2.(2 балла)

По графику зав-ти скорости движения тела от времени
определить характер движения тела, начальную
скорость и ускорение на каждом участке (2балла)

По графику зав-ти скорости движения тела от времени
определить характер движения тела, начальную
скорость и ускорение на каждом участке (2 балла)

Найти место и
время встречи
двух тел 2
способами
(графич. и
аналит.)(3 балла)

Найти место и
время встречи
двух тел 2

способами
(графич. и аналит.)(3
балла)

Тело свободно падает с высоты 24 метра(без начальной
скорости). Определить время падения тела и скорость
тела в момент падения на землю.(3 балла)

Автомобиль , двигаясь со скоростью 43,2 км/ч,
останавливается при торможении в течение 3 секунд.
Какое

расстояние он пройдет до остановки?(3 балла)
По графику зав-ти скорости движения тела от времени
построить графики зависимости ах(t), Sx(t) (4 балла)

По графику зав-ти скорости движения тела от времени
построить графики зависимости ах(t), Sx(t) (4 балла)
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Критерии оценивания

Контрольной работы по физике «Законы сохранения» (10 класс)

Работа содержит 8 заданий:
1-6 (А1-А6) заданий — тестовые задания с выбором ответов;
7 (В 1) — решение задачи с кратким ответом;
8 (С 1) — решение задачи с развернутым ответом.

Время выполнения: 45 минут.

Уровни сложности:

А1-А4 — базовый;
А5-А6, В1 — повышенный;
С1 — сложный

Критерии оценки:

«3» - 8-9 баллов
«4» - 10-11 баллов
«5» - 12-13 баллов

Правильные выполнения заданий:
A1-A4 оцениваются по 1 баллу;
А5, А6, В1- по 2 балла,
С1- 3 балла.

Ответы:

А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 С1

1-в 2 3 4 4 4 2 20 10

2-в 1 4 2 2 1 3 1600 10
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Контрольная работа по физике «Законы сохранения» (10 класс)

В-1

1. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 10 Н в течение 2 с?
1) 10 кг*м

             с
2) 20 кг*м
            с
3) 5 кг*м
           с
4) 40 кг*м
             с                                                                                (1 балл)

2. Как изменится кинетическая энергия тела при уменьшении его скорости в 2 раза?
1) уменьшится в 2 раза
2) увеличится в 2 раза
3) умеьшится в 4 раза
4) увеличится в 4 раза                                                         (1 балл)

3. Тело массой 100 г, брошено под углом к горизонту, в верхней точке имеет скорость 2 м/с.
Определите модуль импульса тела и его направление в этой точке.
1) 0,2 кг*м , вниз
              с
2) 50  кг*м , вправо
              с

3) 200 кг*м ,вниз
               с
4)  0,2 кг*м,влево                                                               (1 балл)
               с

4. На какую максимальную высоту поднимется тело,брошенное вертикально вверх со
скоростью 20 м/с?

1)80 м
2)160 м
3)40 м
4)20 м                                                                                  (1 балл)

5. При сжатии пружины на 1 см совершена работа А. Какую ещё работу надо совершить,
чтобы дополнительно сжать эту пружину ещё на 1 см?

А)А       Б)А/2       В)2А        Г)3А
                                                                                            (2 балла)

6. С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с , выпал груз массой 100 кг. Какой
стала скорость лодки?

1) 1 м/с
2) 1,5 м/с
3) 2 м/с
4) 0,5 м/с                                                                             (2 балла)

7. Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 5 м. Чему равно изменение импулься за время
падения?                                            (2 балла)

8. Чему равна кинетическая энергия тела массы 0,2 кг, брошенного вертикально вверх со
скоростью 30 м/с через в 2 с после броска? (3 балла)
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Контрольная работа по физике «Законы сохранения» (10 класс)

В-2I
1. Чему равен импульс силы, если скорость тела массой 2 кг уменьшилась с 5 до 2 м/с ?

1) 6 Н*с
2) 10 кг*м
             с
3) 4 кг*м
           с
4) 14 кг*м
             с                                                                                            (1 балл)

2.  Как изменится потенциальная энергия упругодеформированного тела при увеличении его
дформации в 2 раза?

1) увеличится в 2 раза
2) уменьшится в 2 раза
3) уменьшится в 4 раза
4) увеличится в 4 раза                                                                (1 балл)

3. Тело массой 200г, брошенное под углом к горизонту. В верхней точке имеет скорость
массой 5 м/с. Определите модуль импульса тела р  и его направление в этой точке.

1) 1   кг*м  вниз
             с
2) 1 кг*м   вправо
             с
3) 2  кг*м   вправо
             с
4)  2  кг*м  вниз
             с                                                                                               (1 балл)

4. Тело бросили вертикально вверх со скоростью 40 м/с. По какой формуле можо вычислить
максимальную высоту подъёма.

1)                        2)                       3)                       4)
                                                                                                                  (2 бала)

5. На покоящееся тело массой m начинает действовать постояная сила F. Работа этой силы
за время t равна:

А)         F² * t²
             2m            Б)      F*m
                                         t²                В)   F*t
                                                                  2m           Г)   F² * t
                                                                                            m
                                                                                                             (2 балла)
6. Два шара массой 200 г и 600 г движутся навстречу друг другу со скоростью 2 м/c. Определите
скорость шаров после неупругого взаимодействия.
А) 2м/с             Б) 3 м/с              В) 1 м/с          Г) 4 м/с
                                                                                                              (2 балла)
7. Тело массой 2 кг свободно падает в течение 4 с. Определить кинетическую энергию в конце
падения.
                                                                                                              (2 балла)
8. При действии тормозящей силы 150 кН тормозной путь поезда до полной остановки равен 50
м. Какова скорость поезда массы 150 т перед торможением?
(3 балла)

Критерии оценивания
Итоговой контрольной работы по физике (10 класс)
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Время выполнения: 45 мин.
Контрольная работа универсальна: ее можно использовать как в классах базового уровня,

так и в классах профильного уровня. По структуре напоминает варианты ЕГЭ в миниатюре.
К каждому из семи заданий типа А (А.1 – А.7) дается четыре варианта ответов, из которых

правильный только один.
Задание типа В (В.1 – В.2) и С (С.1) – задачи, для которых надо привести полное решение.
Правильный ответ на задание А оценивается в один балл, задание В- в два балла, на

задание С- в три балла.
Перевод баллов в оценки

Суммарный
балл

Базовый уровень 0 - 4 5 - 6     7 - 9 10 - 12
Профильный уровень 0 - 5 6 - 7 8 - 11 12 - 14

Оценка 2 3 4 5
Ответы:

1 вариант
А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7
1 2 2 2 1 3 4

В.1 ma= mg – N
N= mg – ma = m(g- V2/R)
N= 2000 (10- 102/200)=19000Н =19 кН
Задача В.2
Работа, совершаемая газом при изобарном нагревании, равна: А=
ᵵ� U= Q – A
A= 800 моль·8,31 Дж/(моль·К)·500К=3,3МДж
ᵵ� U= (9,4-3,3)МДж = 6,1 МДж
С.1   A= eU       A= mV2/2
        eU= mV2/2
        U= mV2/2e

2 вариант
А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7
4 4 4 1 1 2 2

Задача В.1
F= ma + Fтр
Fтр= µmg;   F= m(µg+a)= m(µg+V/ᵵ�t)
F= 3×106 (0,02·10  + 16,6/120) = 1,02 ×106 Н=1,02 МН
Задача В.2
PV= R
P= R
M = R
M = = 22 ×10-3 кг/моль
С.1   A= eEd       A= mV2/2
        eEd= mV2/2
        d= mV2/2eE
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Итоговая контрольная по физике (10 класс)
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, включающих
10 заданий. Часть 1 содержит 7 заданий (А1–А7). К каждому заданию дается 4 варианта ответа,
из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), часть 3 состоит из 1
задачи (С1), для которых требуется дать развернутые решения. При вычислениях разрешается
использовать непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте каждое задание и
предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли
вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором
они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным
заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. Баллы, полученные вами за
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и
набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

1 вариант
А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с2 . Через 4 с скорость автомобиля
будет равна
1) 12 м/с         2) 0,75 м/с            3) 48 м/с          4) 6 м/с
А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной системе
отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора
равнодействующей всех сил, действующих на это тело?

1) 1         2) 2        3) 3        4) 4                              
А.3 Импульс тела,  движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием
постоянной силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы?
1) 0,5 Н          2) 2 Н          3) 9 Н              4) 18 Н
А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же месте
со скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения камня.
1) 1,8 Дж         2) -3,6 Дж        3) -18 Дж       4) 36 Дж
А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа не
меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок

1) АВ                 2) ВС                3) CD               4) DA                  
А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало
холодильнику 70 кДж количества теплоты. КПД двигателя равен
1) 70%            2) 43%               3) 30%            4) 35%
А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила
взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза?
1) 4F          2)           3) 2F       4)
В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 м, со
скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории.
В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему
сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии.
С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V= 2000
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км/с. Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл.

Контрольная работа по физике (10 класс)
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, включающих
10 заданий. Часть 1 содержит 7 заданий (А1–А7). К каждому заданию дается 4 варианта ответа,
из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), часть 3 состоит из 1
задачи (С1), для которых требуется дать развернутые решения. При вычислениях разрешается
использовать непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте каждое задание и
предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли
вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором
они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным
заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. Баллы, полученные вами за
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и
набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

2 вариант
А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных
видов движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению?

А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости. На
тело действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью?

1) 2         2) 1            3) 0,5         4) 0,2                   
А.3 Чему равно изменение импульса тела, если на него в течение 5 с действовала сила 15 Н?
1) 3 кг·м/с         2) 5 кг·м/с           3) 15 кг·м/с           4) 75 кг·м/с
А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая
энергия камня равна его потенциальной энергии?
1) 2,5 м           2) 3, 5 м        3) 1,4 м         4) 3,2 м
A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния газа
показан на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состояние В?

1) все время увеличивался
2) все время уменьшался
3) сначала увеличивался, затем уменьшался
4) сначала уменьшался, затем увеличивался
А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника 420
К. Каков КПД идеальной машины?
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1) 60%            2) 40%               3) 30%            4) 45%
А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического
взаимодействия между ними
1) уменьшилась в 16 раз                     2) увеличилась в 16 раз
3) увеличилась в 4 раза                       4) уменьшилась в 4 раза
В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза,
чтобы поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при разгоне
поезда считать равноускоренным.
В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м3 , температура 250 К, давление
19 кПа?
С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле
напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me = 9,1×10
-31кг, e = 1,6×10-19 Кл.

Химия (База)
Химия. 10 класс
Стартовая  работа

1. Запишите в поле ответа число протонов и число валентных электронов химического элемента,
атом которого в основном состоянии содержит 6 электронов. (Для записи ответа используйте
арабские цифры.)

2. Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления фосфора в этом
соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ   ВАЛЕНТНОСТЬ ФОСФОРА

А) 
Б) 
В) 

 

1) +5
2) +4
3) +3
4) +2

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
3. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, для одного из которых характерна
ионная, а для другого — ковалентная неполярная связь:

1) хлорид натрия и хлор
2) водород и хлор
3) хлорид меди(II) и хлороводород
4) оксид магния и бром
5) вода и магний

4. Какие два утверждения верны для характеристики как серы, так и селена?

1) В ядре атома химического элемента содержится 34 протона
2) Элемент расположен в VIA группе Периодической системы Д. И. Менделеева
3) Электроны в атоме расположены на четырёх электронных слоях
4) В основном состоянии на d-орбитали атома химического элемента есть электроны
5) Химический элемент образует высший оксид вида  .
 Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений.
5. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми это вещество может
взаимодействовать

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ
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А) натрий
Б) оксид алюминия
В) гидроксид бария  

1) 
2) 
3) 
4) 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.
6.  Какое из уравнений не относится к окислительно-восстановительным реакциям?

1) 

2) 
3) 
4) 

7.  Выберите два вещества, которые относятся к хорошо растворимым электролитам.
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

8.  Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции,
схема которо

Определите окислитель и восстановитель.
Критерии оценивания.
1, 2, 3, 6, 7 по 1 б.
4, 5 по 2 б.
8 – 3 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
11 - 12 б. – «5»
7 - 10 б. – «4»
5 – 7 б. – «3»
1 – 4 б. – «2»

Контрольная работа по теме «Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены»
Часть А
А1. Для углеводородов, содержащих только одинарные связи, используют суффикс: 

1) –ин;
2) –ен;
3) –диен;
4) –ан.

А2.Формула пентина: 
1) С5Н8;
2) С5Н10;
3) С5Н12;
4) С3Н8.

А3. Химическую связь в бензоле называют: 
1) одинарной;
2) полуторной;
3) двойной;
4) тройной.

А4. 2,2,4 - триметилпентан имеет молекулярную формулу: 
1) С5Н12;
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2) С8Н18;
3) С13Н28;

4) С8Н16.

А5. Вещество, из которого получают ацетилен,
1) карбид кальция;
2) карбонат кальция;
3) углерод;
4) гидроксид кальция.

А6. Вещества, имеющие одинаковый состав, но разное строение и свойства:
1) изомеры;
2) гомологи;
3) полимеры;
4) углеводороды.

А7.Функциональную группу –ОН содержат:
1) альдегиды;
2) алкадиены;
3) спирты;
4) карбоновые кислоты.

А8. Реакция присоединения молекулы водорода называется:
1) реакцией гидрирования;
2) реакцией дегидрирования;
3) реакцией гидратации;
4) реакцией дегидратации.

А9. В реакции взаимодействия пропана с хлором образуется:
1) пропен;
2) хлорпропан;
3) хлорпропен;
4) 1,2-дихлорпропан.

А10. Изомерами являются:
1) гексан и 2,3-диметилбутан;
2) гексан и циклогексан;
3) 2-метилпентан и пентан;
4) бутан и пропан.

Часть В
В1. Установите соответствие между названием вещества и принадлежностью к классу
органических веществ
Название веществ                 Класс вещества
А) метилбензол                      1) алкин
Б) пропанол                            2) алкан
В) бутан                                  3) арен (ароматический углеводород)
Г) пропин                               4) спирт
                                                5) алкадиен
В2. Выберите 3 правильных ответа.
Предельные углеводороды

1) обесцвечивают бромную воду;
2) вступают в реакции замещения с хлором на свету;
3) содержат атомы углерода в sр3-гибридном состоянии;
4) вступают в реакции присоединения;
5) содержат только σ –связи;
6) обесцвечивают раствор перманганата калия.

Часть С
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения,
укажите условия протекания, назовите органические вещества:



691

СН4 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5Сl  → С2Н5ОН  → СО2.

С2. Массовая доля углерода в веществе составляет 91,3 %. Относительная плотность его паров
по водороду 46. Установите молекулярную формулу углеводорода.

Критерии оценивания.
Часть А: задания № 1-10 (10 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ).
Часть В: задания В1, В2 (по 2 балла. Всего 4 балла):
1) 2 балла – ответ верный;
2) 1 балл – допущена 1 ошибка;
3) 0 баллов – 2 и более ошибок.
Часть С.
Задание С1 (10 баллов):
1) написание уравнения реакции – 1 балл (всего 5 балла);
2) указание условий реакции, название веществ каждой реакции – 1 балл (всего 5 балла).
Задание С2 (3 балла):
1) нахождение относительной молекулярной массы углеводорода – 1 балл;
2) нахождение количества атомов каждого элемента – 1 балл (всего 2 балла).

Рекомендации по выставлению оценки:
25– 27 баллов – «5»
18 - 24 баллов – «4»
12 - 17 баллов – «3»

Итоговая контрольная работа
Часть А.   Выбрать правильный ответ
1. К алканам относится вещество, имеющее формулу
   1) CnH2n             2) CnH2n-2           3) CnH2n+2              4) CnH2n-6

2. Изомером октана является     1) 2 – метил – 3 – этилпентан
   2) 2,3 – диметилпентан             3) 3 – этилгептан                   4) 3 – метилоктан
3. Структурная формула вещества  2-метилпентен-1  - это
   1) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН = СН2                2) СН3 – СН2 – СН2 – С(СН3) = СН2

   3) СН2 = С(СН3) – СН2 – СН(СН3) – СН3         4) СН2 = С(СН3) – СН3

4. Этин и ацетилен – это
   1) гомологи         2) изомеры       3) одно и тоже вещество
5. С каким из перечисленных веществ реагирует толуол
   1) NaOH        2) HNO3       3) CO2            4) CaO
6. Молекулярной формуле   С3Н8О   может соответствовать максимальное число
изомеров    1) 2        2) 3        3) 4       4) 5
7. Название несоответствующее реакции    СН3 – СОН  + Н2 → С2Н5ОН
   1) присоединение      2) гидрирование     3) гидратация     4) восстановление
8. Реакция образования сложных эфиров называется
   1) крекинг      2) этерификация      3) дегидратация      4) поликонденсация
9. Оцените правильность суждений.
   А. Сахароза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу.
   Б. Целлюлоза с азотной кислотой вступает в реакцию этерификации.
   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны
10. Более сильные основные свойства проявляет
   1) анилин        2) аммиак           3) метиламин          4) диметиламин

Часть В
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1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом реакции
           ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                       ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ
      А) CH2 = CH – CH3 + НBr →                        1) CH2Br – CH2 – CH3

Б) C2H5Br + NaOH(спирт.р.) →                    2) CH3 – CHBr – CH3

      B) CH3Br + Na →                                           3) CH2Br – CH2Br            5) C2H4

Г) C2H4 + Br2 →                                             4) CHBr2 – CH3                6) C2H6

2. Установите соответствие между типом реакции и исходными веществами
      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (в присутствии FeBr3)
    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 + Br2 →
    В) реакция окисления                                     3) C3H8 →
    Г) реакция дегидрирования                           4) C6H5CH3 + KMnO4 → (при нагревании)

3. Установите соответствие между формулой и названием органического вещества.
   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                            НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
    А) С6Н12О6                                                            1) рибоза
    Б) (С6Н10О5)n                                                        2) сахароза
    В) С12Н22О11                                                         3) целлюлоза
    Г) СН2ОН(СНОН)4СОН                                      4) глюкоза

Часть С
1. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения

Метан ------ ацетилен ------ этаналь ----- уксусная кислота ------ этиловый эфир уксусной
кислоты

2. Решить задачу
При сжигании углеводорода  массой  3,2  г  образовался оксид углерода (IV) массой  9, 9г  и  вода
массой 4,5г. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 64. Найдите
молекулярную формулу углеводорода.

Критерии оценивания.
Часть А.Задание № 1-10 (10 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ).
Часть В. Задание № 1-3 (6 баллов, по 2 балла за каждое задание).
Часть С. Задание № 1 (4 балла).
Задание № 2 (3 балла).
Рекомендации по выставлению оценки:
21 – 23 баллов – «5»
16 - 20 баллов – «4»
11 - 15 баллов – «3»
0 – 10   баллов – «2»

Химия. 11 класс
Входная контрольная работа

1. Назвать вещества.
Для вещества (В) составить формулу 1 гомолога и 2 изомеров разных типов изомерии. Назовите
их.

А) СН3 – СН – СН – СН2 – СН3     Б) СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН – С = О
                 |         |                                                          |                   |          \
                СН3   СН3                                                    СН3             СН3     Н

В) СН3 – СН – СН – СН2 – СН3

                 |         |
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                ОН    СН3

2. Написать уравнения реакций для осуществления превращений. Назвать органические
вещества.

СН4            С2Н2            С6Н6           С6Н5Br                    С6Н5ОН.

Критерии оценивания.
Задание 1 (9 б.)
1) название веществ (по 1 б., всего 6 б.)
2) составление формулы гомолога и изомеров (по 1б., всего 3 б.)
Задание 2 (6 б.)
1) написание уравнения реакции (по 1 б., всего 4 балла);
2) название органического вещества (по 0,5 б., всего 2 б.).

Рекомендации по выставлению оценки:
13– 15 баллов – «5»
9 - 12 баллов – «4»
6 - 8 баллов – «3»
0 – 5   баллов – «2»

Контрольная работа по теме «Атом. Химическая связь. Вещество»
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на установление соответствия

1. (1 балл). Формула вещества с ионной связью:
            А. N2.      Б. H2O.     В. KCl.        Г. HCl.

2. (1 балл). Вещество, между молекулами которого образуются водородные связи:
А. Аммиак (ж).     Б. Азот.      В. Озон.      Г. Метан.

3. (1 балл). Ряд элементов, расположенных в порядке возрастания значений относительной
электроотрицательности:

             А. N, O, C.       Б. Cl, Br, I.       В. O, S, Se.       Г. S, O, F.
4. (1 балл). Природное волокно животного происхождения:

А. Джут.   Б. Пенька.   В. Шелк.    Г. Хлопок.
5. (1 балл). Биополимером не является:

А. Белок.     Б. Крахмал.      В. РНК.        Г. Полиэтилен.
6. (1 балл). Индивидуальным веществом является:

А. Воздух.             В. Углекислый газ
Б. Гремучий газ.   Г. Природный газ.

7. (1 балл). Утверждение справедливое для газов:
А. Легко сжимаются.
Б. Смешиваются друг с другом в любых соотношениях.
В. Не имеют собственной формы и объема.
Г. Все ответы верны.

8. (1 балл). Газы, которые способом вытеснения воздуха собирают в сосуд, расположенный
вверх дном:
А. Аммиак и кислород.
Б. Метан и водород.
В. Этилен и углекислый газ.
Г.Озон и угарный газ.

9. (1 балл). Вещество аморфного строения:
             А. Стекло.    Б. Алюминий.   В. Поваренная соль.   Г. Алмаз.

10. (1 балл). Группа веществ с одинаковым типом кристаллических решеток:
А. Оксид натрия, оксид бария, оксид серы (IV).
Б. Кислород, озон, метан.
В. Магний, алмаз, графит.
Г. Олово белое, олово серое, свинец.
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11. (1 балл). Сходство суспензий и эмульсий:
А. Гетерогенные системы. Где частицы видны невооруженным глазом.
Б. Осаждаются легко.
В. Размер частиц более 100 нм.
Г. Все ответы верны.

12. (9 баллов). Установите соответствие.
     Название вещества:
I. Вода.                                 IV. Сульфид фосфора (V).
II. Хром.                              V. Хлор.
III. Бромид цезия.               VI. Алмаз.
     Тип химической связи:
     1. Ионная.                             3. Ковалентная полярная.

            2. Металлическая.               4. Ковалентная неполярная.
Тип кристаллической решетки:
            А. Атомная.                         В. Ионная.
            Б. Молекулярная.               Г. Металлическая.

13. (3 балла). Массовая доля меди в оксиде меди (II) равна:
А. 40%.       Б. 50%.        В. 60%.         Г. 80%.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом.
14. (8 баллов). Напишите уравнения реакций. С помощью которых можно осуществить

превращения:
Fe         FeCl3           Fe(OH)3           Fe2O3

Реакцию№ 2 запишите в ионном виде.
15. (5 баллов). Рассчитайте массу гидроксида калия, необходимого для полной

нейтрализации 490 г 20%-го раствора ортофосфорной кислоты.

Критерии оценивания.
Часть Б. Задание № 14 (8 баллов)
1) написание уравнения реакции – 2 балл (всего 6 балла);
2) составление ионных уравнений – 1 балл (всего 2 балла).
Задание № 15 (5 баллов)
1) составление уравнения реакции – 1 балл;
2) нахождение массы исходного вещества по массовой доле – 1 балл;
3) нахождение количества вещества, вступившего в реакцию – 1 балл;
4) нахождение количества требуемого вещества по известному – 1 балл;
5) нахождение массы требуемого вещества – 1 балл.

Рекомендации по выставлению оценки:
34– 36 баллов – «5»
25 - 33 баллов – «4»
16 - 24 баллов – «3»
0 – 15   баллов – «2»

Итоговая контрольная работа
Часть А. Выберите правильный ответ (вопрос 1 – 8) (1 балл за каждый правильный ответ)
1.Химическому элементу 3-го периода VА-группы соответствует схема распределения
электронов по слоям:
1)2, 8, 5                2)2, 8, 3                  3)2, 5                    4)2, 3
2.Порядковый номер химического элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева
соответствует:
1)числу электронов в атоме
2)значению высшей степени окисления
3)числу электронов, недостающих до завершения внешнего электронного слоя
4)числу энергетических уровней в атоме.
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3.Для атома с электронной формулой 1s22s22p63s23p4 формула летучего водородного соединения
и высшего оксида, соответственно
1) H2S и SO3             2) NH3 и N2O5               3) PH3 и P2O5                             4) CH4 и CO2.
4.Химическая связь в оксиде лития
1) ионная             2) ковалентная полярная     3) металлическая      4) ковалентная неполярная.
5. Вещества, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только гидроксид-ионы
1) солями        2) амфотерными гидроксидами         3) кислотами                  4) основаниями.
6. Реактивом на сульфат-ионы является
1) гидроксид натрия           2) лакмус             3) хлорид бария               4) нитрат серебра.
7. Растворение железа в соляной кислоте будет замедляться при
1) увеличении концентрации кислоты
2) раздроблении железа
3) разбавлении кислоты
4) повышении температуры.
8. Для смещения равновесия в сторону продукта реакции в системе NH3(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)
+ Q
необходимо
1) увеличить температуру
2) уменьшить давление
3) уменьшить концентрацию водорода
4) уменьшить температуру.

В1. Установите соответствие между формулой неорганического вещества и классом, к которому
оно принадлежит

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ
А) BaO 1) средняя соль
Б) HNO3 2) щелочь
В) SO2 3) кислота
Г) KOH 4) основной оксид
5) кислотный оксид
6) амфотерный оксид
7) нерастворимое основание

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                    ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
А)AgNO3 + BaCl2                                    1)Ba(NO3)2 + AgCl
Б)Ba(NO3)2 + H2SO4                                2)BaSO4 + H2

В)Na2CO3 + HCl                                      3)BaSO4 + HNO3

                                                                  4)NaCl + H2O + C
5)NaCl + H2O + CO2

С1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции
S + HClO4 + H2O = H2SO4 + Cl2
Определите окислитель и восстановитель.

С2. Какая масса осадка образуется при взаимодействии 215 г раствора нитрата серебра с
массовой долей растворенного вещества 5 % с избытком раствора хлорида калия?

Критерии оценивания.
Задание № 1-8– 8 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).
В1, В2 – 4 балла (по 2 балла).
С1 – 3 балла.
С2 – 5 баллов:
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1) составление уравнения реакции – 1 балл;
2) нахождение массы исходного вещества по массовой доле – 1 балл;
3) нахождение количества вещества, вступившего в реакцию – 1 балл;
4) нахождение количества требуемого вещества по известному – 1 балл;
5) нахождение массы требуемого вещества – 1 балл.

Рекомендации по выставлению оценки:
17– 20 баллов – «5»
13 - 16 баллов – «4»
9 - 12 баллов – «3»
0 – 8   баллов – «2»
 Химия (Углубленный уровень)

Химия. 10 класс
Стартовая  работа

1. Запишите в поле ответа число протонов и число валентных электронов химического элемента,
атом которого в основном состоянии содержит 6 электронов. (Для записи ответа используйте
арабские цифры.)

2. Установите соответствие между формулой соединения и валентностью фосфора в этом
соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ   ВАЛЕНТНОСТЬ ФОСФОРА

А) 
Б) 
В) 

 

1) V
2) IV
3) III
4) II

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
3. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, для одного из которых характерна
ионная, а для другого — ковалентная неполярная связь:

1) хлорид натрия и хлор
2) водород и хлор
3) хлорид меди(II) и хлороводород
4) оксид магния и бром
5) вода и магний

4. Какие два утверждения верны для характеристики как серы, так и селена?

1) В ядре атома химического элемента содержится 34 протона
2) Элемент расположен в VIA группе Периодической системы Д. И. Менделеева
3) Электроны в атоме расположены на четырёх электронных слоях
4) В основном состоянии на d-орбитали атома химического элемента есть электроны
5) Химический элемент образует высший оксид вида  .
 Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений.
5. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми это вещество может
взаимодействовать

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ

А) натрий
Б) оксид алюминия
В) гидроксид бария  

1) 
2) 
3) 
4) 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.
6.  Какое из уравнений не относится к окислительно-восстановительным реакциям?

1) 
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2) 
3) 
4) 

7.  Выберите два вещества, которые относятся к хорошо растворимым электролитам.
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

8.  Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно
различить эти вещества.

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ

А)   и 
Б)   и 
В)   и 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.
9.  Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции,
схема которой

 

Определите окислитель и восстановитель.

10.  После пропускания через раствор гидроксида калия 4,48 л сернистого газа (н. у.) получили
252,8 г раствора сульфита калия. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.

 
Критерии оценивания.
1, 2, 3, 6, 7 по 1 б.
4, 5, 8 по 2 б.
9 – 3 б.
10 – 3 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
15 - 17 б. – «5»
11 - 14 б. – «4»
7 – 10 б. – «3»
1 – 6 б. – «2»

Контрольная работа № 1 по теме по теме «Алканы. Циклоалканы. Алкены.
Алкадиены.  Алкины.  Арены»

1. Установите соответствие между названием соединения и общей формулой
гомологического ряда, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой,
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
А) бутин
Б) циклогексен
В) бутадиен-1,2

ОБЩАЯ ФОРМУЛА



698

1) 
2) 
3) 
4) 

2. Из предложенного перечня выберите два вещества, у которых все атомы углерода
находятся в sp2-гибридизации.

1) циклогексан
2) бутен-2
3) бутадиен-1,3
4) бензол
5) винилацетилен

3. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые могут реагировать с каждым
из веществ: водой, хлороводородом, водородом.

1) бутан
2) хлорэтан
3) бензол
4) пентен-2
5) пентадиен-1,3

4. Установите соответствие между веществом и продуктом его дегидрирования при
нагревании с катализатором: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВО
А) циклогексан
Б) изобутан
В) гептан
Г) гексан

ПРОДУКТ ДЕГИДРИРОВАНИЯ
1) бензол
2) 2-метилпропен
3) циклогептан
4) 2-гексин
5) бутадиен-1,2
6) толуол

5.Задана следующая схема превращений веществ:

Определите, какие из указанных веществ являются веществами   и  .
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6.Из предложенного перечня выберите все пары веществ, каждая из которых даёт реакцию
замещения.

1) бензол и азотная кислота
2) вода и этилен
3) вода и ацетилен
4) хлор и метан
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5) хлор и этен

7. Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого их можно
отличить друг от друга: к позиции, обозначенной буквой, подберите позицию, обозначенную
цифрой.

ВЕЩЕСТВА
А) ацетилен и этилен
Б) этилен и этан
В) толуол и нитробензол
Г) бутен и бутан

РЕАГЕНТ

1) 
2) 
3) 
4) раствор KMnO4

5) 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:

9. При сгорании 4,48 л (н.у.) газообразного органического вещества получили 35,2 г углекислого
газа и 10,8 мл воды. Плотность этого вещества при н.у. составляет 2,41 г/л. Известно, что это
вещество не реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, а при реакции его с избытком
бромной воды происходит присоединение атомов брома ко вторичным атомам углерода.
На основании данных условия задачи:
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических
величин) и установите молекулярную формулу исходного органического вещества;
2) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно отражает порядок
связи атомов в его молекуле;
3) напишите уравнение реакции этого вещества с избытком бромной воды.

Критерии оценивания.
1, 2, 3, 6 по 1 б.
4, 5, 7 по 2 б.
8 – 5 б.
9 – 3 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
16 - 18 б. – «5»
12 - 15 б. – «4»
8 – 11 б. – «3»
1 – 7 б. – «2»

Контрольная работа № 2 по теме «Спирты. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Углеводы»

1. Установите соответствие между формулой вещества и классу соединений, к которому это
вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА
А) 
Б) 
В) 
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КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ
1) фенол
2) ароматический спирт
3) сложный эфир
4) альдегид

2. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами
пропионовой кислоты.

1) уксусная кислота
2) метилацетат
3) уксусный альдегид
4) метилформиат
5) этилформиат

3. Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми не взаимодействует
уксусная кислота.

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4. Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродосодержащим
продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберитесоответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А)   и 
Б)   и 
В)   и 
Г)   и 

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) диэтиловый эфир
2) метилацетат
3) метилат калия
4) метан
5) диметиловый эфир
6) метаналь

5. Задана следующая схема превращений веществ:

Определите, какие из указанных веществ являются веществами   и  .
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6. Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми формальдегид вступает в
реакцию присоединения.

1) 



701

2) 
3) 
4) 

5) 

7. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого
можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВА
А) ацетилен и бутадиен
Б) пропен и бутан
В) этанол и уксусная кислота
Г) фенол (р-р.) и этанол

РЕАКТИВ

1) 
2) 
3) 
4)   
5) 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических
веществ.

9. При сжигании органического вещества массой 6,6 г было получено 13, 2 г углекислого газа и
5,4 г воды. Известно, что это вещество вступает в реакцию этерификации, а его молекула имеет
неразветвленный углеродный скелет.
На основании данных условия задачи:
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических
величин) и установите молекулярную формулу органического вещества;
2) составьте структурную формулу неизвестного вещества, которая однозначно отражает
порядок связи атомов в его молекуле;
3) напишите уравнение реакции этерификации этого вещества с помощью метанола, используя
структурные формулы веществ.

Критерии оценивания.
1, 2, 3, 6 по 1 б.
4, 5, 7 по 2 б.
8 – 5 б.
9 – 3 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
16 - 18 б. – «5»
12 - 15 б. – «4»
8 – 11 б. – «3»
1 – 7 б. – «2»

Итоговая контрольная работа
1. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые могут реагировать с каждым

из веществ: цинк, карбонат калия, метанол.
1) пропионовая кислота
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2) глицерин
3) этиламин
4) этилен
5) этановая кислота

2. Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродосодержащим
продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А)   и 
Б)   и 
В)   и 
Г)   и 

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) ацетат меди
2) гликолят меди
3) формиат меди
4) фенолформальдегидная смола
5) муравьиная кислота
6) фенол

3. Из предложенного перечня выберите все вещества, при взаимодействии которых с
раствором перманганата калия будет наблюдаться изменение окраски раствора.

1) циклогексан
2) бензол
3) толуол
4) пропан
5) пропилен

4. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом,
который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А) бензол и хлор 
Б) циклопропан и водород
В) бензол и хлор (УФ)
Г) толуол и водород

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) пропен
2) пропан
3) хлорбензол
4) гексахлорциклогексан
5) ксилол
6) метилциклогексан

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми
взаимодействует  .

1) толуол
2) гидроксид калия
3) аминоуксусная кислота
4) циклогексан
5) оксид кремния(IV)
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6. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических
веществ.

7. При сжигании образца дипептида природного происхождения массой 3,2 г получено 2,69 л
(н.у.) углекислого газа, 2,16 г воды и 0,444 л (н.у.) азота. При гидролизе данного дипептида в
присутствии соляной кислоты образуется только одна соль.
На основании данных условия задачи:
1) проведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы дипептида и
запишите молекулярную формулу дипептиды;
2) составьте структурную формулу этого дипептида, которая однозначно отражает порядок связи
атомов в его молекуле;
3) напишите уравнение реакции гидролиза дипептида в присутствии соляной кислоты.

8. Установите соответствие между веществами, которые необходимо различить, и реактивом,
с помощью которого можно это сделать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВА
А) Бутен–1 и бутан
Б) Растворы глицерина и пропанола
В) Растворы глюкозы и этаналя
Г) Уксусная и муравьиная кислоты

РЕАКТИВ
1) Бромная вода
2) Фенолфталеин
3) Гидроксид меди (II)
4) Раствор карбоната натрия
5) Аммиачный раствор оксида серебра

Критерии оценивания.
1, 3, 5 по 1 б.
2, 4 по 2 б.
6 – 5 б.
7 – 3 б
8 – 2 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
15 - 17 б. – «5»
11 - 14 б. – «4»
7 – 10 б. – «3»
1 – 6 б. – «2»

Химия. 11 класс
Входная контрольная работа

1. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые могут реагировать с каждым
из веществ: цинк, карбонат калия, метанол.

1) пропионовая кислота
2) глицерин
3) этиламин
4) этилен
5) этановая кислота
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2. Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродосодержащим
продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А)   и 
Б)   и 
В)   и 
Г)   и 

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) ацетат меди
2) гликолят меди
3) формиат меди
4) фенолформальдегидная смола
5) муравьиная кислота
6) фенол

3. Из предложенного перечня выберите все вещества, при взаимодействии которых с
раствором перманганата калия будет наблюдаться изменение окраски раствора.

1) циклогексан
2) бензол
3) толуол
4) пропан
5) пропилен

4. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом,
который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А) бензол и хлор 
Б) циклопропан и водород
В) бензол и хлор (УФ)
Г) толуол и водород

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) пропен
2) пропан
3) хлорбензол
4) гексахлорциклогексан
5) ксилол
6) метилциклогексан

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми
взаимодействует  .

1) толуол
2) гидроксид калия
3) аминоуксусная кислота
4) циклогексан
5) оксид кремния(IV)

6. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
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При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических
веществ.

7. При сжигании образца дипептида природного происхождения массой 3,2 г получено 2,69 л
(н.у.) углекислого газа, 2,16 г воды и 0,444 л (н.у.) азота. При гидролизе данного дипептида в
присутствии соляной кислоты образуется только одна соль.
На основании данных условия задачи:
1) проведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы дипептида и
запишите молекулярную формулу дипептиды;
2) составьте структурную формулу этого дипептида, которая однозначно отражает порядок связи
атомов в его молекуле;
3) напишите уравнение реакции гидролиза дипептида в присутствии соляной кислоты.

8. Установите соответствие между веществами, которые необходимо различить, и реактивом,
с помощью которого можно это сделать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВА
А) Бутен–1 и бутан
Б) Растворы глицерина и пропанола
В) Растворы глюкозы и этаналя
Г) Уксусная и муравьиная кислоты

РЕАКТИВ
1) Бромная вода
2) Фенолфталеин
3) Гидроксид меди (II)
4) Раствор карбоната натрия
5) Аммиачный раствор оксида серебра
Критерии оценивания.
1, 3, 5 по 1 б.
2, 4 по 2 б.
6 – 5 б.
7 – 3 б
8 – 2 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
15 - 17 б. – «5»
11 - 14 б. – «4»
7 – 10 б. – «3»
1 – 6 б. – «2»

Контрольная работа № 1 по теме «Атом. Химическая связь. Вещество»
1.  Определите, в атомах каких двух из указанных элементов (в основном состоянии) общее
число p-электронов превосходит общее число s-электронов. Запишите в поле ответа номера
выбранных элементов.

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:
1)       2)      3)        4)        5) 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны
химические элементы в данном ряду.

2.  Выберите три элемента, которые в периодической системе находятся в одном периоде, и
расположите эти элементы в порядке увеличения радиуса атома. Запишите в поле ответа номера
выбранных элементов в нужной последовательности.
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3. Выберите два элемента, которые в соединениях могут иметь степень окисления +3. Запишите в
поле ответа номера выбранных элементов.

4.  Из предложенного перечня выберите два сложных вещества, в молекулах которых имеется  -
связь.

1) метанол         2) азот            3) метаналь            4) аммиак             5) оксид углерода (II)
Запишите в поле ответа номера выбранных соединений.

5.  Среди предложенных формул веществ, расположенных в пронумерованных ячейках,
выберите формулы: А) кислотного оксида; Б) щёлочи; В) двойной соли.

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

6. Вычислите массу кислорода, необходимого для полного сжигания 6,72 л (н. у.)
сероводорода. Ответ дайте в граммах с точностью до десятых.
7. В ходе монобромирования 19,5 мл бензола (ρ = 0,88 г/мл) выделилось 3696 мл (при н.у.)
бромоводорода. Вычислите выход бромбензола в процентах от теоретически возможного. Ответ
запишите в виде целого числа.
Критерии оценивания.
Задание 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – по 1 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
6– 7 баллов – «5»
5 баллов – «4»
3 - 4 балла – «3»
0 – 2   балла – «2

Контрольная работа № 2 по теме «Теоретические основы химии»
1. Из предложенного перечня выберите все реакции, к которым относится реакция, уравнение
которой:

1) замещения        2) экзотермическая         3) эндотермическая           4) соединения
5) каталитическая
 
2. Из предложенного перечня выберите все пары веществ, скорость реакции в каждой из
которых не зависит от увеличения площади поверхности соприкосновения реагентов.

1) фосфор и кислород
2) кислород и оксид азота (II)
3) сера и водород
4) магний и азотная кислота
5) водород и кислород

 
3. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза водного раствора
этой соли, которые выделились на инертных электродах: к каждой позиции, обозначенной
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЛИ
A) 
Б) 
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В) 
Г) 

ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА В РАСТВОРЕ
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4. Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.
1) 
2) 
3) 
4) 
Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их водных растворов,

учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

Для выполнения задания 21 используйте следующие справочные данные.
Концентрация (молярная, моль/л) показывает отношение количества растворённого

вещества (n) к объёму раствора (V).
pH («пэ аш») — водородный показатель; величина, которая отражает концентрацию ионов

водорода в растворе и используется для характеристики кислотности среды.

5. Установите соответствие между уравнением обратимой химической реакции и направлением
смещения химического равновесия в результате уменьшения объёма (сжатия) системы при
постоянной температуре.

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
А) 
Б) 
В) 
Г) 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
1) равновесие смещается в сторону продуктов
2) равновесие смещается в сторону реагентов
3) положение равновесия не изменяется

6. В реактор обемом 10 л поместили 8 г водорода и этилен. В результате протекания обратимой
химической реакции С2H4(г) + H2((г)        С2H6 (г)  в системе установилось химическое равновесие.
Равновесные концентрации этана и этена составили 0,3 моль/л и 1,0 моль/л соответственно.
Определите равновесную концентрацию водорода (Х) и исходную концентрацию этилена (Y).
Выберите из списка номера правильных ответов:
1) 0,1 моль/л 2) 0,2 моль/л 3) 0,5 моль/л 4) 0,7 моль/л 5) 1,3 моль/л 6) 1,5 моль/л
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7. Упариванием 500  г раствора с массовой долей соли 10% получен раствор с массовой долей
соли 14%. Вычислите массу выпаренной при этом воды. Ответ укажите в граммах с
точностью до целых.

8. В результате реакции, термохимическое уравнение которой

выделилось 171 кДж теплоты. Вычислите массу гидроксида натрия, который был нейтрализован
соляной кислотой. Ответ укажите в граммах с точностью до целых.

9. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми окислительно-
восстановительная реакция протекает с выпадением осадка и выделением газа. В ответе
запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с
участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и
восстановитель.

Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: щелочная фосфатаза,
азотная кислота (конц.), хлорид калия, фторид серебра(I), нитрит калия, фосфид алюминия.
Допустимо использование водных растворов веществ.

10. Из предложенного перечня веществ (задание 15) выберите вещества, между которыми
возможна реакция ионного обмена, приводящая к выпадению осадка. Запишите молекулярное,
полное и сокращённое ионное уравнения этой реакции с участием выбранных веществ.

Критерии оценивания.
Задание 1, 2, 3, 4, 7, 8, – по 1 б.
Задание 5, 6, 9, 10 – 2 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
12– 14 баллов – «5»
9 - 11 баллов – «4»
6 - 8 баллов – «3»
0 – 5   баллов – «2»

Итоговая контрольная работа
1. Определите, атомы каких двух из указанных элементов имеют в основном состоянии один
неспаренный электрон. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:
     1)   2)        3)        4)        5) 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны
химические элементы в данном ряду.

2. Выберите три элемента, которые в Периодической системе находятся в одном периоде, и
расположите эти элементы в порядке уменьшения элекроотрицательности. Запишите в поле
ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности.

3. Выберите два элемента, которые в соединениях могут иметь степень окисления –1. Запишите в
поле ответа номера выбранных элементов.

4. Из предложенного перечня выберите два соединения немолекулярного строения.
1)       2)       3)       4)       5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных соединений.

5. Среди предложенных формул веществ, расположенных в пронумерованных ячейках, выберите
формулы: А) кислотного оксида; Б) амфотерного оксида; В) несолеобразующего оксида.
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1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

 
6. В пробирку с раствором вещества Х добавили раствор вещества Y. В результате реакции
образовался осадок, который при добавлении избытка раствора Y растворился.

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную
реакцию.
 

1)   2)      3)      4)     5) 
 
7. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции,
содержащими кремний: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой.

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

А) 

Б) 
В) 
Г) 

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

8. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГЕНТЫ
А) 
Б) 
В) 
Г) 

ПРОДУКТЫ

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
9. Задана следующая схема превращений веществ:

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.
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1) 
2) 
3) 
4) 

5) 
 
10. Из предложенного перечня веществ выберите все вещества, реакция термического
разложения которых является окислительно-восстановительной.

1) нитрат алюминия
2) гидрокарбонат калия
3) гидроксид алюминия
4) карбонат аммония
5) нитрат аммония 

11. Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления не
приводит к увеличению скорости реакции.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
12. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакцией и
веществом восстановителем в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

СХЕМА РЕАКЦИИ
А) 
Б)  
В) 
Г)  

ВЕЩЕСТВО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ
1) 
2) 
3) 
4) 
 
13. Установите соответствие между формулой соли и уравнением процесса, протекающего на
аноде при электролизе её водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЛИ
A) 
Б) 
B) 
Г) 

УРАВНЕНИЕ АНОДНОГО ПРОЦЕССА

1) 
2) 

3) 

4) 
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5) 

6) 

14. Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов,
имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) метиламин
2) аммиак
3) нитрат алюминия
4) перхлорат калия
Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их водных растворов.

Для выполнения задания 14 используйте следующие справочные данные.
Концентрация (молярная, моль/л) показывает отношение количества растворённого

вещества (n) к объёму раствора (V).
pH («пэ аш») — водородный показатель; величина, которая отражает концентрацию ионов

водорода в растворе и используется для характеристики кислотности среды.

15. Установите соответствие между уравнением химической реакции и направлением смещения
химического равновесия при нагревании: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
А) 
Б) 
В) 
Г) 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
РАВНОВЕСИЯ

1) смещается в сторону реагентов
2) смещается в сторону продуктов
3) не смещается

16. В реактор постоянного объема поместили аммиак и нагрели его в присутствии
катализатора. В результате протекания обратимой реакции в системе установилось химическое
равновесие. Известно, что исходная концентрация аммиака равна  0,8 моль/л, а в равновесной
смеси количество вещества аммиака составляет 60% от суммарного количества веществ газов.
Определите равновесные концентрации азота (X) и водорода (Y). Выберите из списка номера
правильных ответов:

1) 0,10 моль/л
2) 0,24 моль/л
3) 0,30 моль/л
4) 0,48 моль/л
5) 0,60 моль/л
6) 0,80 моль/л
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17. Установите соответствие между парой веществ и реагентом, с помощью которого их можно
различить: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой.

ПАРА ВЕЩЕСТВ
А)   и 
Б)   и 
В)   и 

Г)   и 
РЕАГЕНТ

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
 
18. Установите соответствие между веществом (материалом) и сырьём, которое используется для
его получения в промышленности: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВО (МАТЕРИАЛ)
А) аммиак
Б) стекло
В) этилен
Г) чугун

СЫРЬЁ
1) воздух
2) магнитный железняк
3) нефть
4) сода
5) углекислый газ

19. Сколько граммов 65%-го раствора азотной кислоты надо смешать с 270  г 10%-го раствора
этого вещества, чтобы получить 20%-й раствор? Ответ выразите в виде целого числа.

20. Окисление диоксида серы протекает в соответствии с термохимическим уравнением

Вычислите количество теплоты, которое выделится при окислении 268,8  л (н. у.) диоксида
серы. Ответ дайте в кДж с точностью до целых.
 
21. Вычислите объём (н. у.) хлора, необходимый для полного окисления 12,7  г дихлорида
железа. Ответ укажите в литрах с точностью до сотых.
 
22. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми протекает
окислительно-восстановительная реакция, в ходе которой окислению подвергается катиона
металла, и выделяется газ. В ответе запишите уравнение только одной из возможных
окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. Составьте
электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: ацетат бария, нитрит
магния, сульфат железа(II), хромат калия, гидроксид меди(II), серная кислота. Допустимо
использование водных растворов веществ.
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23. Из предложенного перечня веществ (задание 22) выберите два вещества, при протекании
реакции ионного обмена между которыми видимых признаков реакции не наблюдается.
Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное уравнения реакции с участием
выбранных веществ.

Критерии оценивания.
Задание 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,11,12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 – по 1 б.
Задание 6, 7, 8, 15, 16, 17 – по 2 б.
Задание 22, 23 – по 2 б.
Рекомендации по выставлению оценки:
27– 31 баллов – «5»
20 - 26 баллов – «4»
11 - 19 баллов – «3»
0 – 10   баллов – «2»
Биология (База)

Стартовая диагностическая работа по биологии. 10 класс (базовый уровень)
1 вариант.

Часть А. Выберите один верный ответ:
А1. Наиболее точно узнать, как влияют разные условия на прорастание семян разных растений,
можно методом:
 
1
)
 

Наблюдения

 
2
)
 

моделирования

 
3
)
 

описания

 
4
)
 

эксперимента

А2. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов?
 
1
)
 

систематика

 
2
)
 

палеонтология

 
3
)
 

генетика

 
4
)
 

эмбриология

А3. Полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро, – это
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРМИНОВ:

1)  рибоза

2)  аминокислота

3)  рибосома
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4)  урацил

5)  нуклеотид

6)  дезоксирибоза

7)  пластида

8)  тимин

В2.Какие положения характеризуют половое размножение животных? Выберите три верных
ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

 
 

 
1
)
 

в размножении, как правило, участвуют особи разных полов

 
 

 
2
)
 

гаметы содержат гаплоидный набор хромосом

 
 

 
3
)
 

гаметы образуются путём обычного деления надвое

 
 

 
4
)
 

генотип потомка является копией генотипа одного из родителей

 
 

 
5
)
 

при размножении появляются особи, идентичные материнскому организму

 
 

 
6
)
 

генотип потомка объединяет генетическую информацию обоих родителей

В3.Установите соответствие между признаком и процессом, для которого этот признак
характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

  

ПРИЗНАК   ПРОЦЕСС
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В4.Установите соответствие между примером и фактором среды, который этот пример
иллюстрирует: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.

  
ПРИМЕР   ФАКТОР

СРЕДЫ
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Ключ к заданиям
1 вариант

Часть А.
А1. А2. А3. А4. А5. А6. А7.
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4 2 2 4 3 1 3
Часть В.
В1.

А Б В Г
5 1 8 7

В2.
1 2 6

В3.
А Б В Г Д Е
1 2 2 1 2 1
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Итоговая работа по биологии, 10 класс.

1 вариант.
Часть А. Выберите один правильный ответ.

1. Какие химические элементы называются макроэлементами?
А. кислород В. азот
Б. водород Г. все ответы верны
2. Какое из представленных веществ относится к моносахаридам?
А. крахмал В. хитин
Б. глюкоза Г. сахароза
3. Какая функция НЕ относится к функциям углеводов?
А. запасающая В. защитная
Б. строительная Г. регуляторная
4. Что собой представляет третичная структура белка?
А. полипептидная цепь В. глобула
Б. спирально закрученная цепь Г. комплекс глобул
5. Какое строение имеет нуклеотид молекулы РНК:
А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты
Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты
В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты
Г.   рибоза, азотистое основание.
6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК:
А. аденин В. цитозин
Б. гуанин Г. урацил
7. Процесс поглощения растворенных веществ клеточной стенкой называется:
А. фотосинтез В. фагоцитоз
Б. пиноцитоз Г. хемосинтез
8. Какая часть клетки осуществляет транспорт веществ по клетке:
А. комплекс Гольджи В. рибосомы
Б. ЭПС Г. митохондрии
9. Как называются клетки, не имеющие оформленного ядра?
А. прокариоты В. анаэробы
Б. эукариоты Г. аэробы
10. Какой участок одной из цепочек ДНК будет комплементарен другой цепочке ДНК –

ТАТЦЦГТАГГТ:
А. ТТАГГТТЦЦАТ В. АТТГГТАТЦЦА
Б. АТАГГЦАТЦЦА Г. ЦТАГГЦАТЦЦА
11. Как называется молекула РНК, которая отвечает за транскрипцию информации с молекулы ДНК:
А. Т-РНК В. Р-РНК
Б. И-РНК
12. Чем отличаются клетки грибов от клеток растений?
А. толстая клеточная стенка В. наличие вакуолей
Б. запасает гликоген Г. наличие ядра
13. Какой вид размножения характерен для размножения дрожжей:
А. вегетативное В. почкование
Б. половое Г. спорообразование
14. Какой вид оплодотворения характерен для растений?
А. наружное В. двойное
Б. внутреннее
15. На каком этапе энергетического обмена образуется молочная кислота?
А. подготовительный В. спиртовое брожение
Б. гликолиз Г. клеточное дыхание
16. Каким способом питаются растения:
А. гетеротрофы В. паразиты
Б. автотрофы Г. сапрофиты
17. При какой фазе митоза хромосомы расходятся к полюсам клетки?
А. интерфаза В. метафаза
Б. анафаза Г. телофаза
18. В результате дробления зиготы:
а. увеличивается размер зародыша в. происходит дифференциация клеток
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б. увеличивается числа клеток г. происходит перемещение клеток
19. Наружный слой клеток гаструлы называется
а. эктодерма в. мезодерма
б. энтодерма г. бластула
20. Наружное оплодотворение характерно для:
а. прыткой ящерицы в. прудовой лягушки
б. белой куропатки г. обыкновенного ежа

Часть В.
1. Выберите три правильных ответа из шести. В процессе овогенеза:
а. образуются яйцеклетки
б. образуются четыре зрелые половые клетки из одной
в. образуются сперматозоиды
г. образуется одна зрелая гамета
д. число хромосом уменьшается вдвое
е. образуются клетки с диплоидным набором хромосом
2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками.

Закон Характеристика
1. I закон Менделя А. Скрещивание гомозигот
2. II закон Менделя Б. Скрещивание гетерозигот

В. Родительские формы – чистые линии
Г. Родительские формы взяты из F1

Д. В F1 100% гетерозигот
Е. Расщепление по фенотипу 3:1

Часть С.
1. Какие преимущества дало животным появление в ходе эволюции внутреннего

оплодотворения? Приведите примеры.
2. Какие типы постэмбрионального развития существуют? Какие преимущества имеет

каждый из них?
3. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их.
1. Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода.
2. Различают три основных класса углеводов – моносахариды, дисахариды и полисахариды.
3. Наиболее распространенные моносахариды – сахароза и лактоза
4. Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом
5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 35,2 кДж энергии.
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Ответы на контрольную работу.
1 вариант.

Часть А. Выбор ответа из 4 предложенных ответов. Количество баллов 20.

1 2 3 4 5
Г Б Г В Б
6 7 8 9 10
Г Б Б А Б
11 12 13 14 15
Б Б В В Б
16 17 18 19 20
Б В Б А В

Часть В.
1. Выбор 3 ответов из 6 предложенных. 3 балла.

А Г Д

2. Установите соответствие. Количество баллов 0,5 за правильный ответ. Всего 3 балла.

1 А В Д
2 Б Г Е

Часть С.
1. Внутреннее оплодотворение более молодой способ оплодотворения появившийся эволюционно

на Земле. Прогрессивность внутреннего оплодотворения заключает в том, что оплодотворенная
зигота развивается внутри специализированных половых органов (матка, клоака и дт.). при этом
образуется яйцо, которое защищено от неблагоприятных внешних условий оболочками, или
развивается плод похожий на родительскую форму. Таким образом данный способ
оплодотворения позволяет увеличить способность живых организмов приспособится к различным
внешним условиям среды. 5 баллов.

2. Различают два способа развития в постэмбриональный период: прямое и непрямое (с
превращением). Прямое – личинка похожа на взрослую особь, но не половозрелое. С
превращением – личинка не похожа на взрослую особь. Примеры животных с прямым развитием
– пресмыкающиеся, млекопитающие, прямокрылые насекомые и дт. Примеры животных с не
прямым превращением – земноводные (лягушка), чешуекрылые, жесткокрылые, моллюски.
 При прямом виде развития появляется более приспособленная особь к окружающей среде, время
ее роста и развития значительно меньше после появления яйца или плода, чем при непрямом
развитии. Непрямое развитие позволяет появиться личинке,  не похожей на взрослое животное,
которое может быть более подвижно, чем родительская форма, что позволяет этому виду занимать
новые территории. Или способ питания отличается от взрослого животного, что позволяет
занимать разные пищевые ниши и повышает их выживаемость в среде обитания. 5 баллов.

3. Предложения с ошибками:
1. Углеводы представляют собой соединения углерода и воды.

3. Наиболее распространенные моносахариды – глюкоза и фруктоза.
5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 17, 6 кДж энергии. – 3 балла

Всего по работе 39 баллов.
Критерии оценивания:
39 баллов – 35 балл (90%) – 5
34 баллов -  27 баллов (70%) - 4
26 баллов – 19 баллов (50%) – 3
18 и менее баллов - 2

Биология )углубленный уровень)

Контрольно-измерительные материалы
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Вариант 1

1.Для всех живых организмов характерно 1) образование органических веществ из
неорганических 2) поглощение из почвы растворённых в воде минеральных веществ 3) активное
передвижение в пространстве 4) дыхание, питание, размножение

2.Главный признак живого 1) движение 2) увеличение массы 3) обмен веществ 4) распад на
молекулы

3.Обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение — это
основные признаки.1) популяции 2) организма3) вида4) биогеоценоза

4.Клеточное строение — важный признак живого — характерен для  1) бактериофагов 2)
вирусов3) кристаллов4) бактерий

5.Живое от неживого отличается способностью 1) изменять свойства объекта под воздействием
среды 2) участвовать в круговороте веществ 3) воспроизводить себе подобных 4) изменять
размеры объекта под воздействием среды

6.Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют:

1) воспроизведением 2) эволюцией 3) раздражимостью4) нормой реакции

7.Свойство живого поддерживать постоянство химического состава называется

1) гомеостаз 2) обмен веществ 3) развитие 4) раздражимость

8.Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни

1) клеточном 2) молекулярном 3) органо-тканевом 4) организменном

9.Движение цитоплазмы наблюдается на уровне организации жизни

1) клеточном 2) молекулярном 3) органо-тканевом 4) организменном.

10.Круговорот воды в природе наблюдается на уровне организации жизни

1) популяционно-видовом  2) биосферном 3) экосистемном 4) организменном.

11.Миграция северных оленей наблюдается на уровне организации жизни

1) организменном 2) биосферном3) экосистемном4) популяционно-видовом.

12.Зеленая эвглена, совмещающая признаки растений и животных, — пример уровня
организации

1) популяционно-видового 2) организменного 3) биогеоценотического4) молекулярного

13.Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав
соответствующий термин.

Раздел биологии Пример

Цитология Строение эндоплазматической сети

Строение поджелудочной железы

14.Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку,
вписав соответствующий термин.
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Уровень организации Пример

Клеточный Строение цианобактерий

Озеро как место обитания озерной лягушки

15.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие
процессы происходят на уровне популяций?
1) онтогенез 2) дивергенция 3) эмбриогенез 4) ароморфоз 5) свободное скрещивание

16.Какие примеры относят к биологическому эксперименту? Выберите два верных ответа из пяти
и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) рассматривание под микроскопом клетки крови лягушки 2) слежение за миграцией косяка
трески 3) изучение характера пульса после разных физических нагрузок 4) лабораторное
исследование влияния гиподинамии на состояние здоровья 5) описание внешних признаков
бобовых растений

17.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Принци
пами организации любой биологической системы является её

1) изолированность от других систем 2) открытость для веществ, энергии и информации

3) простота организации 4) невысокая упорядоченность 5) раздражимость

18.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Для всех
живых организмов характерно

1) образование органических веществ из неорганических 2) поглощение из почвы растворённых
в воде минеральных веществ 3) активное передвижение в пространстве

4) дыхание, питание, размножение 5) раздражимость

19.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны.
Палеонтологи изучают 1) закономерности развития организмов 2) распространение живых
существ на Земле 3) среду обитания организмов 4) ископаемые останки организмов животных 5)
окаменелые остатки пыльцы и спор древних растений

20.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны.
Таксономическая единица Вид существует на уровне организации жизни

1) популяционно-видовом  2) организменном 3) клеточном 4) надорганизменном

5) молекулярном

21.Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
В каких из указанных научных исследований применялся экспериментальный метод?1)
исследование растительного мира тундры 2) опровержение теории самозарождения Л. Пастером
3) создание клеточной теории 4) создание модели молекулы ДНК 5) исследование процессов
фотосинтеза

22.Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Какие научные методы исследования относятся к практическим?

1) моделирование 2) наблюдение  3) классификация 4) обобщение 5) эксперимент

23.Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Примеры
каких научных методов иллюстрирует сюжет картины голландского художника Я. Стена
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«Пульс»?

1) абстрагирование 2) моделирование 3) эксперимент 4) измерение 5) наблюдение
24.Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Какие из перечисленных наук изучают объекты, находящиеся на организменном уровне
организации?

1) анатомия  2) гистология 3) физиология 4) генетика5) экология

 25.Пользуясь таблицей «Содержание соланина в различных сортах картофеля» и знаниями из
области биологии, выберите правильные утверждения

 Содержание соланина в различных сортах картофеля

 

Сорт Глазок Мякоть

клубня

Ягода Листья Стебель

Детскосельский 4 0,2 7,5 4,5 9

Синеглазка 5 0,1 9 6 7

Чугунка 4 0,2 8,5 5,5 9,5

Скала 1 0,4 6,8 4,8 11,2

Золушка 3 0,3 8 7,5 8

Ранняя роза 3 0,1 4 4,6 8,9

 

1) Наибольшее количество соланина накапливается в стеблях, листьях и ягодах.

2) Наибольшее количество соланина накапливается в ягодах сорта «Скала».

3) В глазках клубня соланин накапливается в наибольшем количестве.

4) Соланин — это яд, который вызывает отравление человека. Массовые отравления соланином
препятствовали распространению картофеля в России.

5) Соланин — это яд, который накапливается в результате внесения излишка удобрений.

Ключ Вариант 1
№ задания Правильный ответ должен содержать следующие

элементы
Баллы

1 4 1

2 3 1

3 2 1

4 4 1

5 3 1

6 3 1

7 1 1



760

8 2 1

9 1 1

10 2 1

11 4 1

12 2 1

13 Физиология 1

14 Экосистемный 1

15 25 2

16 34 2

17 25 2

18 45 2

19 45 2

20 14 2

21 25 2

22 15 2

23 45 2

24 45 2

25 14 2

Шкала формирования отметок при оценивании предметных результатов
Баллы Отметка

32 – 36 Отметка «5»

21 – 31 Отметка «4»

12 -20 Отметка «3»

1 -11 Отметка «2»

0 Отметка «1»

Критерии оценок метапредметных результатов (УУД)

Недостаточный уровень – уровень владения УУД, который не позволяет обучающемуся
достичь результата или позволяет достичь незначительного результата решения
поставленной учебной задачи, что свидетельствует о недостаточном владении
общеучебными умениями.
Низкий уровень - уровень владения УУД позволяет обучающемуся достичь
минимального результата решения поставленных учебных задач, что свидетельствуют о
проблемах в освоении общеучебными умениями.

Базовый уровень - уровень владения УУД позволяет обучающемуся достичь
оптимального (приемлемый данным условиям) результата решения поставленных
учебных задач, который является достаточным для продолжения успешного обучения.

Повышенный уровень - уровень владения УУД позволяет обучающемуся достичь
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значительного результата решения поставленных учебных задач (в том числе,
максимального в решении задач повышенного уровня), который является достаточным
для продолжения обучения, включая, в дальнейшем, изучение предметов на
углубленном уровне.

Итоговая контрольная работа

Вариант 1
Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания
(Al—А36) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами
ответа.

А1. Согласно клеточной теории клетки всех организмов

1) сходны по химическому составу
2) одинаковы по выполняемым функциям
3) имеют ядро и ядрышко
4) имеют одинаковые органоиды

А2. Эндоплазматическую сеть можно узнать в клетке по

1) системе связанных между собой полостей с пузырьками на концах
2) множеству расположенных в ней гран
3) системе связанных между собой разветвлённых канальцев
4) многочисленным кристам на внутренней мембране

А3. Одна интерфаза и два следующих друг за другом деления характерны для процесса

1) оплодотворения
2) дробления зиготы
3) митоза
4) мейоза

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств
2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов
3) сохранение численности женских особей
4) преобладание численности мужских особей

А5. Все органоиды клетки расположены в

1) цитоплазме
2) комплексе Гольджи
3) ядре
4) эндоплазматической сети

А6. На процесс деления клетки расходуется энергия молекул АТФ, которые синтезируются в

1) профазе
2) метафазе
3) интерфазе
4) анафазе

А7. Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов.

1) АаВВ 2) ААВЬ 3) ааВВ 4) ААВВ

А8. Определите, какую генетическую закономерность иллюстрирует данная схема.

Р                 Аа х Аа

F1        АА, Аа, Аа, аа

1) закон расщепления
2) правило единообразия
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3) закон сцепленного наследования
4) хромосомную теорию наследственности

А9. Промежуточный характер наследования признака проявляется при

1) сцеплении генов
2) неполном доминировании
3) независимом расщеплении
4) множественном действии генов

А10. Правило единообразия первого поколения проявится, если генотип одного из родителей — aabb, а
другого —

1) ААВЬ
2) АаВВ
3) ААВВ
4) АаВЬ

А11. В комплексе Гольджи происходит
1) образование АТФ
2) окисление органических веществ
3) накопление синтезируемых в клетке веществ
4) синтез молекул белка

А12.Наружный слои гаструлы образован клетками

1) эктодермы
2) энтодермы
3) мезодермы
4) эпителия

А 13.Участок ДНК, содержащий информацию об одной полипептидной цепи,

1) ген
2) кодон
3) триплет

4) хромосома
А14. В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, чет верть особей имеет
рецессивный признак, три четверти — доминантный - это формулировка закона

1)единообразия поколения
2) расщепления признаков
3) независимого распределения генов
4) сцепленного наследования

А15. В процессе фотосинтеза главную роль играют

1) хромосомы
2) хлоропласты
3) хромопласты
4) лейкопласты

А16.В молекуле ДНК нуклеотидов с тимином насчитывается 10% от общего числа нуклеотидов. Сколько
нуклеотидов с цитозином в этой молекуле?

1) 10% 2) 40% 3) 80% 4) 90%

А17. В  ядре оплодотворённой яйцеклетки животного содержится 16"хромосом, а в ядре клетки его
желудка —

1) 4 хромосомы
2) 8 хромосом
3) 16 хромосом
4) 32 хромосомы
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А18. Выпадение участка хромосомы, в отличие от перекреста хроматид в мейозе, — это

1) конъюгация
2) мутация
3)репликация
4) кроссинговер

А19. Признак бесполого размножения животных —

1) развитие зародыша из зиготы
2) развитие особи из соматических клеток
3) появление потомства с удвоенным набором хромосом
4) появление потомства с уменьшенным вдвое набором хромосом

А20. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы разного сорта,
поэтому их называют

1) гетерозиготными
2) гомозиготными
3) рецессивными
4) доминантными
А21. Каково расщепление по генотипу в потомстве от скрещивания особей морских свинок с волнистой
шерстью Аа х Аа?

1) 1 1
2) 3 1
3) 1 2 : 1
4) 1 1 : 1
А 22.Свойство организмов приобретать новые признаки — это

1) наследственность
2) размножение
3) развитие
4) изменчивость

А23. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон ААГ на тРНК и триплет на ДНК —

1) ААГ 2) ТЦУ 3) ЦЦУ 4) УУЦ

А24. Б профазе митоза не происходит

1) растворения ядерной оболочки
2) формирования веретена деления
3) удвоения ДНК
4) растворения ядрышек

А25.   Большую роль в биосинтезе белка играет тРНК, которая

1) служит матрицей для синтеза белка
2) служит местом для сборки полииептидной цепи
3) переносит информацию из ядра к рибосомам
4) доставляет аминокислоты к рибосомам
А26. Фактор среды, вызывающий генотипическую изменчивость, — это

1) коротковолновые ультрафиолетовые лучи
2) длинноволновые ультрафиолетовые лучи
3) уксусная кислота
4) муравьиная кислота

А27.  Процесс расщепления биополимеров до мономеров с выделением небольшого количества энергии в
виде тепла характерен для

1) подготовительного этапа энергетического обмена
2) бескислородного этапа энергетического обмена
3) кислородного этапа энергетического обмена
4) процесса брожения

А28.Чем объяснить постоянство числа хромосом у особей одного вида?



764

1) диплоидностью организмов
2) процессом деления клеток
3) гаплоидностью организмов
4) процессами оплодотворения и мейоза
А29. Пример полового размножения

1) партеногенез
2) почкование
3) спорообразование
4) регенерация

А30. Расхождение хроматид к полюсам клетки происходит в

1) анафазе
2) телофазе
3) профазе
4) метафазе

А31. Клетки животных в отличие от клеток растений не имеют

1) клеточной мембраны и цитоплазмы
2) митохондрий и рибосом
3) оформленного ядра и ядрышка
4) пластид, вакуолей с клеточным соком

А32. Генеалогический метод использует наука

1) морфология
2) биохимия
3) генетика
4) эмбриология
А33.Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется

1) плазматической мембраной
2) эндоплазматической сетью
3) ядерной оболочкой
4) цитоплазмой

А34. Какие виды гамет образуются у организма с генотипом АаВЬ при независимом наследовании генов?

1) АВ, ab
2) Аа, ВЬ
3) АВ, Ab, аВ, ab
4) АА, Bb, Аа, ВВ

А35. Хлоропласты играют важную роль в жизни большинства

1) бактерий
2) беспозвоночных животных
3) шляпочных грибов
4) растений
А36. В основе, какой функции белка лежит способность их молекул изменять свою структуру?

1) энергетической
2) информационной
3) сократительной
4) запасающей

Часть 2
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Ответом к заданиям этой части (Bl—В8) является последовательность букв или цифр.
Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и
каких-либо символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведёнными образцами.

В заданиях Bl—ВЗ выберите три верных ответа из шести. Запишите цифры,
соответствующие выбранным ответам, в таблицу, а затем получившуюся
последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и каких-либо
дополнительных символов.

В1. Какие процессы жизнедеятельности происходят в ядре клетки?

1) образование веретена деления
2) формирование лизосом
3) удвоение молекул ДНК
4) синтез молекул иРНК
5) образование митохондрий
6) формирование субъединиц рибосом

Ответ:

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и хлоропластов?

1) не делятся в течение жизни клетки
2) имеют собственный генетический материал
3) являются одномембранными
4) содержат ферменты окислительного фосфорилирования
5) имеют двойную мембрану
6) участвуют в синтезе АТФ

Ответ:
             В3. Установите последовательность этапов эмбриогенеза у ланцетника.

1) впячивание группы клеток внутрь бластулы
2) формирование третьего слоя зародыша
3) появление эктодермы и энтодермы
4) образование систем органов

Ответ:

В заданиях В4—В6 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в
бланк ответов М 1 без пробелов и каких-либо дополнительных символов.

В4. Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и органоидом, в котором он
происходит.

ПРОЦЕСС                                                                                           ОРГАНОИД

A)восстановление углекислого газа
до глюкозы                                                                                                                 1)митохондрия
Б) синтез АТФ в процессе дыхания                                                                         2) хлоропласт
B) первичный синтез органических

веществ
Г) превращение световой энергии

в химическую
Д) расщепление органических веществ

до углекислого газа и воды
Ответ: А Б В Г Д

В5. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом.
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОИДЫ
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A) содержат граны 1) митохондрии

Б) содержат кристы                                                                 2) хлоропласты
B) участвуют в образовании кислорода

      Г) обеспечивают окисление органических
веществ

 Д) содержат зелёный пигмент
Ответ: А Б В Г Д

 В6. Установите соответствие между признаком и органоидом растительной клетки, для которого она
характерна.

ПРИЗНАК ОРГАНОИД

A) накапливает воду 1) вакуоль
    Б) содержит кольцевую ДНК 2) хлоропласт

B) обеспечивает синтез органических
веществ из неорганических

   Г) содержит клеточный сок
  Д) поглощает энергию солнечного света
  Е) синтезирует молекулы АТФ

В заданиях В7 и В8 установите правильную последовательность биологических процессов,
явлений, практических действий. Запишите в таблицу соответствующие им цифры, а затем
получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и
каких-либо дополнительных символов.

В7. Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость?

1) имеет массовый характер
2) имеет индивидуальный характер
3) не наследуется
4) наследуется
5) ограничена нормой реакции
6) размах изменчивости не имеет пределов

Ответ:

В8.Установите последовательность процессов эмбрионального развития позвоночных животных.

1) образование бластомеров в процессе дробления зиготы
2) закладка зачаточных органов зародыша
3) слияние яйцеклетки и сперматозоида
4) развитие нервной пластинки
5) формирование двух зародышевых листков

Ответ:

Часть 3

Для записи ответов на задания этой части (CI—С6) используйте бланк ответов №
2. Запишите сначала номер задания (CI, С2 и т.д.), затем ответ к нему. На
задание С1 дайте краткий свободный ответ, а на задания С2—С6 — полный
развёрнутый ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

С1.Какое деление мейоза сходно с митозом? Объясните, в чём оно выражается и к какому набору
хромосом в клетке приводит.
С2.
1. Строение молекулы какого мономера изображено на представленной схеме?
2. Что обозначено буквами А, Б, В?
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Назовите виды биополимеров, в состав которых входит данный мономер

С3.Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их. Укажите номера предложений, в которых
сделаны ошибки, объясните их.

1. Большое значение в строении и жизнедеятельности организмов имеют белки. 2. Это биополимеры,
мономерами которых являются азотистые основания. 3. Белки входят в состав плазматической мембраны.
4. Многие белки выполняют в клетке ферментативную функцию. 5. В молекулах белка зашифрована
наследственная информация о признаках организма. 6. Молекулы белка и тРНК входят в состав рибосом.

С4. В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот, входящих в
состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот
белок.

С5.Раскройте механизмы, обеспечивающие постоянство числа и формы хромосом во всех клетках
организмов из поколения в поколение?
С6. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(А), III(В), IV(AB). Ген,
определяющий группу крови, имеет три аллеля: 1л, IB, i°, причем аллель i° является рецессивной по
отношению к аллелям 1А и 1в. Родители имеют II (гетерозигота) и III (гомозигота) группы крови.
Определите генотипы групп крови родителей. Укажите возможные генотипы и фенотипы (номер) группы
крови детей. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность наследования у детей II группы
крови.

История
Приложение. Оценочный материал. 10-11 кл.

Тема: Мир накануне и в годы Первой мировой войны       Вариант 1.
Часть 1. Укажите 1 правильный ответ
1. Укажите самый масштабный конфликт в Европе в начале ХХ в.
А) Балканские войны Б) Русско-японская война
В) Русско-турецкая война Г) Испано-американская война
2. Укажите период Первой мировой войны
А) 1914 – 1919 гг. Б) 1914 – 1918 гг. В) 1913 – 1920 гг. Г) 1917 - 1922 гг.
3. Битва на Марне произошла
А) сентябрь 1914 г. Б) август 1915 г. В) июль 1916 г. Г) декабрь 1914 г.
4. Укажите повод для начала Первой мировой войны
А) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево Б) Нападение Германии на Бельгию
В) Образование Тройственного союза Г) Морская блокада Германии и Австро-Венгрии
5. Укажите название немецкого военного плана по разгрому Франции
А) План Шлиффена Б) План Барбаросса В) Галицкая операция Г) Верденская мясорубка
6. Англо-французское наступление на Соме произошло в ___ году
А) 1915 г. Б) 1916 г. В) 1917 г. Г) 1918 г.
7. Идеология сопротивления насилию ради его исчезновения называется
А) пацифизмом Б) плюрализмом В) терроризмом Г) конформизмом
8. Укажите название военного блока, в который входили Германия, Австро-Венгрия и Италия
на момент начала первой Мировой войны
А) Союз трех императоров Б) Антанта В) Тройственный союз Г) Стальной союз
9. Укажите название местности, на которой Германия впервые применила массовую газовую
атаку
А) у Ипра Б) у Вердена В) на реке Марне Г) на реке Сомме



768

10. Наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г. связано с именем генерала
А) Корнилова Б) Деникина В) Брусилова Г) Романова
11. Антанта образовалась в _ году
А) 1914 г. Б) 1895 г. В) 1907 г. Г) 1910 г.
12. Укажите название битвы, в которой Великобритания впервые применила танки
А) Битва под Ипром Б) Битва на Сомме В) Битва на Марне Г) на Балканах
Часть 2.
1. Установите соответствие между именами изобретателей и их достижениями.
Изобретатели Достижения
А) Х.С. Максим 1) первый полёт самолёта
Б) братья Райт 2) изобретение винтовки
В) И. Сикорский 3) создание скорострельного пулемёта
Г) С.И. Мосин 4) создание самолёта-бомбардировщика «Илья Муромец»
5) изобретение противогаза
2. Выберите три вида военной техники, которые появились в конце ХIХ — начале ХХ в.
Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) пушки 2) миномётные артиллерийские установки «катюши»
3) скорострельный пулемёт 4) подводная лодка с дизельным двигателем
5) самолёт-бомбардировщик 6) паровой двигатель
3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к механизму
подготовки и развязыванию Первой мировой войны.
1) план Шлиффена 2) блицкриг 3) Антанта 4) «пороховой погреб Европы» 5) «Священный союз»
6) антифранцузская коалиция.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другим историческим эпохам.
4. Запишите термин, о котором идёт речь.
Военно-политический союз России, Англии и Франции, оформившийся в начале ХХ в., получил
название __________.

Вариант 2.
Часть 1.  Укажите 1 правильный ответ
1. Самая кровопролитная операция за всю историю первой мировой войны
А) Бой у Ипра Б) Битва на Марне В) Битва на Сомме Г) Верденская операция
2. Какая из стран Антанты подписала сепаратный мир с Германией
А) Франция Б) Англия В) Россия Г) Румыния
3. Укажите повод вступления США в войну против Германии
А) Потопление немецкой субмариной американского пассажирского лайнера
Б) Захват немецкой армией территорий, принадлежавших США
В) Применение Германией отравляющих веществ
Г) Успехи стран Антанты в ходе войны
4. В каком году Румыния перешла на сторону Антанты   -А) 1917 г. Б) 1916 г. В) 1918 г. Г) 1915 г.
5. Укажите дату окончания первой мировой войны
А) 11 ноября 1918 г. Б) 10 октября 1917 г. В) 3 марта 1918 г. Г) 1 августа 1918 г.
6. Выход России из войны произошел в результате подписания
А) Компьенского перемирия Б) Эрзерумского договора
В) Брестского мира Г) Версальского договора
7. Ютландский морской бой произошел в ___ году  -А) 1915 г. Б)1916 г. В) 1917 г. Г) 1918 г.
8. Верденское сражение произошло в ___ году  -А) 1914 г. Б) 1915 г. В) 1916 г. Г) 1917 г.
9. Брусиловский прорыв немецко-австрийского фронта состоялся в ___ году
А) 1915 г. Б) 1916 г. В) 1917 г. Г) 1918 г.
10. Аннексия - это
А) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица
Б) Территория захваченного государства
В) Военная выплата проигравшей страны победившей стране за нанесенный ущерб
Г) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства
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в
одностороннем порядке
11. Переход противоборствующих сторон от маневренной к позиционной форме действий
произошел в
А) 1914 г. Б) 1915 г. В) 1916 г. Г) 1917 г.
12. В первой мировой войне участвовало _______ стран:              А) 8 Б) 24 В) 38 Г) 45
Часть 2.
1. Ниже приведён список названий стран. Все они, за исключением двух, являлись участниками
военно-политических блоков в начале ХХ в.
1) Франция 2) Германия 3) Бельгия 4) Япония 5) Россия 6) Италия
Найдите и запишите порядковые номера названий стран, не входивших в эти союзы.
2. Установите соответствие между событиями и датами.
События Даты
А) убийство Франца-Фердинанда в Сараево 1) 1882 г.
Б) создание Тройственного союза 2) 1905 г.
В) вторая Балканская война 3) 1907 г.
Г) образование Антанты 4) 1913 г.
5) 1914 г.
3. Расположите исторические события в хронологической последовательности.
1) подписание Брестского мирного договора
2) начало Первой мировой войны
3) создание Антанты
4) вторая Балканская война
5) создание Тройственного союза
4. Запишите термин, о котором идёт речь.
Военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1880-х г.
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Контрольная работа.2. Межвоенный период (1921-1939)
Вариант 1.  Часть1.
1. Среди перечисленных событий Гражданской войны последним по времени был
А) поход войск Деникина на Москву Б) разгром Врангеля
В) мятеж чехословацкого корпуса Г) поход войск Колчака на Москву
2. О переходе к нэпу было объявлено на X съезде РКП(б) в
А) 1919 г. Б) 1921 г. В) 1922 г. Г) 1924 г.
3. СССР был создан в     -А) 1918 г. Б) 1922 г. В) 1924 г. Г) 1930 г.
4. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен
А) Федерацией республик Б) Союзом автономий
В) Конфедерацией регионов Г) Унитарным государством.
5. В период нэпа
А) была проведена национализация мелкой и средней собственности
Б) осуществлялась политика ускоренной индустриализации
В) была провозглашена свобода торговли
Г) земля была передана в частную собственность.
6. К политике «военного коммунизма» относится
А) всеобщая трудовая повинность Б) частное предпринимательство
В) свобода рыночной торговли Г) продналог с крестьян.
7. План объединения республик, предложенный Сталиным, получил название плана
А) автономизации Б) федерализации В) советизации Г) интеграции.
8. Форма привлечения иностранного капитала в экономику, при которой иностранные
предприниматели получали право на эксплуатацию хозяйственных объектов СССР
А) акционирование Б) приватизация В) кооперация Г) концессия
9. Осуществление политики коллективизации привело к
А) созданию крупной коллективной собственности в деревне Б) введению продразверстки
В) прекращение продажи зерна за границу Г) переходу земли в частную собственность;
10. Последствие победы Сталина во внутрипартийной борьбе
А) утверждение внутрипартийной демократии
Б) критика руководством партии ленинских идей
В) раскол партии на большевиков и меньшевиков
Г) установление в партии и стране культа личности.
11. В интервенции против Советской России в 1918-1922 гг. не участвовала
А) Япония Б) Германия В) Чехословакия Г) Англия
12. В результате проведения политики военного коммунизма большевикам удалось
А) обеспечить рост промышленного производства
Б) полностью обеспечить города продовольствием
В) сконцентрировать все ресурсы для победы в гражданской войне
Г) укрепить денежную систему страны.
13. Передача частной собственности в собственность государства называется
А) социализация Б) приватизация В) национализация Г) конфискация.
14. Белая армия под командованием адмирала Колчака действовала в районе
А) Сибири и Урала Б) Дальнего Востока В) Крыма Г) Дона и Кубани.
15. В результате гражданской войны в России была установлена
А) монархия Б) демократия В) диктатура большевиков Г) военная диктатура.

Часть 2.
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1. Фамилия политического деятеля, о котором Ленин писал: «____________ слишком груб, и
этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится
нетерпимым в должности генсека».
2. Гражданская война – это ________.
3. Лидером «зеленного» движения на Украине в годы гражданской войны являлся ______
4. Расположите события в хронологическом порядке:
А) Образование СССР Б) Гражданская война
В) Индустриализация Г) принятие I Конституции СССР.
5. Установите правильное соответствие:
А) Врангель     1) Кубань и Дон
Б) Юденич       2) Польша
В) Деникин      3) Крым
Г) Колчак          4) Урал и Сибирь
                            5) Петроград

Вариант 2.   Часть 1

1. Для политики Нэпа было характерно
А) уравнительное распределение товаров и продуктов Б) развитие кооперации
В) введение продразверстки Г) запрещение наемного труда
2. Согласно Договору об образовании СССР, советский Союз по форме государственного
устройства являлся государством
А) унитарным Б) Федеративным В) конфедеративным Г) дуалистическим
3.Экономическая политика большевиков, проводимая в 1918-1920 гг.
А) индустриализация Б) коллективизация В) военный коммунизм Г) НЭП
4.Политику «военного коммунизма» характеризует
А) отмена всеобщей трудовой повинности Б) отмена платы за коммунальные услуги
В) разрешение продажи излишков хлеба на рынке Г) введение продналога
5. Проведение индустриализации в СССР характеризовало преимущественное развитие
А) Легкой и пищевой промышленности Б) тяжелой промышленности
В) сельского хозяйства Г) внешней торговли
6. Первая Конституция СССР была принята в
А) 1922 г. Б) 1924 г. В) 1932 г. Г) 1936 г.
7. Формы протеста, применяемые крестьянами против ускоренной коллективизации
А) массовый забой скота Б) эмиграция за рубеж
В) Создание политических партий, оппозиционных власти Г) обращение к власти
8. 1930-е гг. не характеризовались
А) ликвидацией демократических прав и свобод Б) многопартийностью
В) господством одной партии Г) установлением культа Сталина
9. К причинам иностранной интервенции не относится
А) идея большевиков о мировой революции Б) отказ большевиков платить царские долги
В) национализация предприятий иностранных предпринимателей Г) Брестский мир
10. Главный итог гражданской войны
А) установление диктатуры большевиков Б) рост международного авторитета России
В) превращение России в демократическое государство Г) победа белого движения
11. Проводимая большевиками национализация включала
А) переход всех видов частной собственности в руки государства
Б) объединение только государственных предприятий в единый синдикат
В) назначение на частные предприятия государственных руководителей
Г) перечисление частными предприятиями в фонд государства части своих доходов
12. Решение о переходе к нэпу было принято руководством Советской России в
А) 1929 г. Б) 1924 г. В) 1921 г. Г) 1933 г.
13. Индустриализация в СССР привела к
А) падению промышленного производства Б) развитию легкой промышленности
В) развитию сельского хозяйства Г) созданию оборонной промышленности



772

14. При образовании СССР объединились республики
А) Россия, Украина, Закавказье, Белоруссия Б) Россия, Украина, Казахстан
В) Россия, Украина, Литва, Латвия Г) Россия, Белоруссия, Грузия, Молдавия
15. Одной из причин кризиса 1920-весны 1921 гг. в Советской России явилось

А) несогласие крестьян с политикой военного коммунизма Б) принятие Декрета о земле
В) роспуск Учредительного собрания; Г) замена продразверстки продналогом.
Часть 2.
1. Продолжите документ: «Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на
основе более свободного распоряжения земледельцами своими хозяйственными ресурсами, для
укрепления крестьянского хозяйства... разверстка как способ государственных заготовок
продовольствия, заменяется _________».
2. Индустриализация – это _____________.
3. Первым главнокомандующим Красной Армии в годы гражданской войны был______
4. Расположите события в хронологической последовательности:
А) Разгром Деникина;
Б) мятеж чехословацкого корпуса;
В) разгром Врангеля;
Г) захват интервентами черноморского побережья.
5. Установите правильное соответствие:
А) образование СССР     1) 1921 г.
Б) начало нэпа                 2) 1922 г.
В) введение продналога 3) 1924 г.
Г) принятие I Конституции СССР 4) 1925 г

Вариант 3. Часть 1.
1. Для советского общества периода Нэпа было характерно
А) денежная реформа Б) ухудшение материального положения заводских рабочих
В) карточное распределение основных продуктов Г) бесплатность коммунальных услуг
2. К политике «военного коммунизма» относится
А) свобода рыночной торговли Б) продразверстка
В) развитие кооперации Г) развитие предпринимательства
3. Одним из последствий массовых репрессий 1930-х гг. явилось
А) рост политической активности населения
Б) массовое сопротивление террору
В) формирование у людей готовности к подчинению
Г) исключение из Конституции СССР 1936 г. положений о правах и свободах личности
4. Сущностью коллективизации в СССР было
А) огосударствление сельского хозяйства Б) возрождение крестьянской общин;
В) развитие фермерских хозяйств Г) создание агропромышленных городов
5. К причинам гражданской войны не относится
А) ликвидация большевиками оппозиционных партий Б) введение продразверстки
В) национализация большевиками предприятий Г) отказ большевиков платить царские долги
6. Объединение республик в Советский Союз произошло в
А) 1918 г. Б) 1920 г. В) 1922 г. Г) 1924 г.
7. Курс на индустриализацию большевики провозгласили на ... съезде партии
А) X Б) XII В) XIII Г) XIV.
8. Первым главнокомандующим вооруженных сил Советской России был
А) И.И. Вацетис Б) Л.Д. Троцкий В) С.С. Каменев Г) М.В. Фрунзе
9. Белый атаман, действующий на территории Забайкалья
А) Юденич Б) Корнилов В) Каледин Г) Семенов
10. План объединения республик в единое государство, предложенный Лениным, получил
название
А) автономизации Б) федерации В) советизации Г) интеграции
11. Политика запугивания и насилия, расправы с политическими противниками – это
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А) интервенция Б) национализация В) террор Г) диктатура.
12. В период «военного коммунизма» обязательная сдача «излишков» государству
называлась
А) конфискация Б) продразверстка В) национализация Г) продналог
13. СССР в конце 1930-х гг. стал крупной промышленной державой в результате процесса
А) коллективизации Б) индустриализации В) Нэпа Г) военного коммунизма.
14. Для политической жизни СССР в 1930-е гг. было характерно
А) соблюдение демократических прав и свобод Б) многопартийность
В) разделение властей Г) установлением культа Сталина
15. К участникам сталинской оппозиции в 20-30-е годы не относился
А) Троцкий Б) Ленин В) Каменев Г) Зиновьев
Часть2.

1. Прочтите отрывок из документа и укажите название комплекса мер, о которых идет речь
«...Постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совета
Народных
Комиссаров разверстка отменяется, и вместо нее вводится налог на продукты сельского
хозяйства.
Этот налог должен быть меньше, чем хлебная разверстка».
1. Столыпинская аграрная реформа 2. Военный коммунизм
3. Новая экономическая политика 4. Коллективизация сельского хозяйства
2. Главной причиной проведения ускоренной индустриализации в СССР явилось______
3. Первоначально Советский Союз состоял из 4 республик__________
4. Расположите события в хронологической последовательности
1) Нэп 2) Военный коммунизм 3) Индустриализация 4) Принятие II Конституции СССР.
5. Установите правильное соответствие
1) председатель СРО А) Колчак
2) председатель РВС Б) Каменев
3) главком Красной армии В) Троцкий
4) Верховный правитель России Г) Ленин

Вариант 4.  Часть1.

1. Политика массовой коллективизации в СССР стала проводиться с ... года
А) 1927 г. Б) 1928 г. В) 1929 г. Г) 1930 г.
2. О переходе к нэпу было принято решение на ... съезде партии      -А) X Б) XII В) XIII Г) XIV
3. Итогом гражданской войны является
А) распад СССР на множество государств Б) заключение мира между белыми и красными
В) восстановление династии Романовых Г) установление советской власти по всей стране
4. Коллективизация не предусматривала
А) создание фермерских хозяйств Б) перевод средств из сельского хозяйства в промышленность
В) обеспечение городов дополнительной рабочей силой Г) ликвидацию кулачества как класса
5. К событиям Гражданской войны не относится
А) поход войск Деникина на Москву Б) Брусиловский прорыв
В) Поход армии Колчака на Москву Г) наступление Юденича на Петроград
6. К политике «военного коммунизма» относится
А) всеобщая трудовая повинность Б) частное предпринимательство
В) свобода рыночной торговли Г) продналог с крестьян
7. Вооруженное вмешательство одной или нескольких стран в дела другой страны называется
А) индустриализация Б) интервенция В) концессия Г) национализация
8. В первой Конституции СССР по форме государственного устройства являлся  государством
А) федеративным Б) конфедеративным В) унитарным Г) советским
9. На территории Забайкалья в интервенции не участвовали войска
А) Японии Б) Великобритании В) США Г) Чехословацкого корпуса
10. Статья, в которой Ленин дал характеристику виднейшим членам партии называлась
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А) «Письмо к съезду» Б) «Уроки октября».
В) «Марксизм и восстание», Г) «Год великого перелома»
11. В период нэпа
А) была проведена национализация мелкой и средней собственности
Б) осуществлялась политика ускоренной индустриализации
В) была разрешена аренда мелких и средних предприятий
Г) земля была передана в частную собственность
12. После окончания гражданской войны советское руководство приступило к
восстановлению экономики с
А) легкой промышленности Б) сельского хозяйства
В) транспорта Г) тяжелой промышленности
13. Последствие победы Сталина во внутрипартийной борьбе
А) раскол партии на большевиков и меньшевиков
Б) критика руководством партии ленинских идей
В) установление в партии и стране культа личности
Г) утверждение внутрипартийной демократии
14. Белая армия под командованием барона Врангеля действовала в районе
А) Сибири и Урала Б) Дальнего Востока В) Крыма Г) Дона и Кубани
15 Экономическая политика большевиков, проводимая в 1921-1929 гг.
А) индустриализация Б) коллективизация В) военный коммунизм Г) НЭП

Часть2.
1. Прочтите отрывок из речи Л.Б. Каменева (1925 г.) и напишите фамилию политического
деятеля, против которого она была обращена
«...лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может
объединить вокруг себя старый большевистский штаб»_______
2. Продразверстка - это _______
3. В 20-30 г. главными оппозиционерами Сталина были ______
4. Расположите события в хронологической последовательности
1) Освобождение большевиками Забайкалья от интервентов 2) Разгром Врангеля;
3) Мятеж Чехословацкого корпуса 4) Разгром Колчака
5. Установите правильное соответствие
1) 1918 г. А) провозглашен НЭП
2)1921г. Б) взят курс на индустриализацию
3) 1925 г. В) взят курс на сплошную коллективизацию
4) 1929 г. Г) введена политика военного коммунизма

Вариант 5.   Часть1.
1. К политике коллективизации относилось
А) развитие легкой промышленности Б) развитие фермерских хозяйств
В) ликвидация кулачества Г) развитие тяжелой промышленности
2. Для советского общества периода Нэпа было характерно
А) право на наем рабочей силы Б) всеобщая трудовая повинность
В) карточное распределение основных продуктов Г) бесплатность коммунальных услуг
3. Совет обороны, созданный в 1918 г., возглавил
А) Л.Д. Троцкий Б) В.И. Ленин В) И.В. Сталин Г) М.И. Калинин
4. Среди перечисленных событий Гражданской войны раньше других по времени был
А) поход войск Колчака на Москву Б) разгром Врангеля
В) мятеж чехословацкого корпуса Г) поход войск Юденича на Петроград
5. Формы протеста, применяемые крестьянами против ускоренной коллективизации
А) массовый забой скота Б) обращение с требованиями к властям
В) Создание политических партий, оппозиционных власти Г) эмиграция за рубеж
6. Проводимая большевиками национализация включала
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А) перечисление частными предприятиями в фонд государства части своих доходов
Б) объединение только государственных предприятий в единый синдикат
В) назначение на частные предприятия государственных руководителей
Г) переход всех видов частной собственности в руки государства
7. Политическая жизнь СССР 1930-х гг. не характеризовалась
А) господством одной партии Б) многопартийностью
В) ликвидацией демократических прав и свобод Г) установлением культа Сталина
8. Главный итог гражданской войны
А) победа белого движения Б) превращение России в демократическое государство
В) рост международного авторитета России Г) установление диктатуры большевиков
9. Решение о переходе к нэпу было принято советским руководством в
А) 1921 г. Б) 1924 г. В) 1929 г. Г) 1933 г.
10. Белая армия под командованием Деникина действовала в районе
А) Сибири и Урала Б) Дальнего Востока В) Крыма Г) Дона и Кубани.
11. В период «военного коммунизма» обязательная сдача «излишков» государству называлась
А) национализация Б) продразверстка В) конфискация Г) продналог
12. СССР в конце 1930-х гг. стал крупной промышленной державой в результате
А) военного коммунизма Б) коллективизации В) Нэпа Г) индустриализации
13. К причинам иностранной интервенции не относится
А) идея большевиков о мировой революции Б) отказ большевиков платить царские долги
В) национализация предприятий иностранных предпринимателей Г) Брестский мир
14. При образовании СССР объединились республики
А) Россия, Украина, Закавказье, Белоруссия Б) Россия, Украина, Латвия, Грузия
В) Россия, Украина, Литва, Казахстан Г) Россия, Белоруссия, Армения, Молдавия
15. Одним из последствий массовых репрессий 1930-х гг. явилось
А) массовое сопротивление террору
Б) рост политической оппозиции
В) формирование у людей готовности к подчинению
Г) исключение из Конституции СССР 1936 г. положений о правах и свободах личности

Часть 2.
1. Прочтите отрывок из декрета СНК и напишите сокращенное название политики, о
которой идет речь
«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения после выполнения
натурального налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и сбыта
распространяется также на изделия и предметы кустарной и мелкой промышленности...» _______
2. Раскройте смысл понятия «Политика военного коммунизма»
3.Результатом внутрипартийной борьбы в 20-30-е гг. стало _________
4. Расположите события в хронологической последовательности:
1) Образование СССР 2) Гражданская война 3) НЭП 4) Коллективизация
5. Установите правильное соответствие между названиями статей и их авторами:
1) «Уроки Октября» А) Ленин
2) «Год великого перелома» Б) Троцкий
3) «Письмо к съезду» В) Сталин
4) «Головокружение от успехов» Г) Каменев
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Контрольная работа по тема: ii Мировая война , ВОВ

Вариант 1. Часть1.

1 . К причинам победы над фашистской Германией можно отнести
1) Проведение всех основных военных операций против Германии в зимнее время
2) Военная слабость Германии и ее союзников
3) Патриотизм советских граждан.
4) Отсутствие у Германии союзников
2. Государственный Комитет Обороны возглавил
1) С.К. Тимошенко 2) Г.К. Жуков 3) И.В. Сталин 4) В.М. Молотов
3. Значение Смоленского сражения состояло в следующем
А. Впервые командование вермахта отдало приказ о переходе к обороне на основном
стратегическом направлении
Б. Был нанесен серьезный удар по плану «блицкрига»
1) верно только А 2) верны и А, и Б 3) верно только Б 4) оба суждения неверны
4. Главный (ые) итог (и) битвы за Москву
А. Был сорван план «молниеносной войны» Б. Был открыт второй фронт в Европе
1) верно только А 2) верны и А, и Б 3) верно только Б 4) оба суждения неверны
5. СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции в
1) конце 1942 г. 2) середине 1943 г. 3) начале 1944 г. 4) конце 1944 г.
6. В Берлинской операции участвовали войска
1) 1-го Украинского фронта 2) 2-го Украинского фронта
3) 1-го Белорусского фронта 4) 2-го Белорусского фронта
7. Крупнейшее танковое сражение Великой отечественной войны прошло в ходе битвы
1) Курской 2) под Москвой 3) Сталинградской 4) Берлинской
8. В июне 1944г. операция «Багратион» осуществлялась на
1) Ленинградском направлении 2) Белорусском направлении
3) Киевском направлении 4) Кишинёвском направлении
9. Какая из названных конференций представителей, лидеров СССР, Великобритании и США
произошла раньше других
1) Потсдамская 2) Тегеранская 3) Ялтинская 4) Московская
10. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате:
1) поражения немецких войск под Москвой 2) снятия блокады Ленинграда
3) сражения под Сталинградом и на Курской дуге 4) освобождения Киева и Минска
11. Название «Дорога жизни связано с сопротивлением врагу защитников
1) Севастополя 2) Москвы 3) Одессы 4) Ленинграда
12. Какая военная операция получила название «огненная дуга»
1) Курская битва 2) освобождение Киева 3) сражение за Сталинград 4) снятие блокады
Ленинграда
13. В итоге Сталинградской битвы
1) была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с фельдмаршалом
Паулюсом
2) советские войска отступили за Волгу
3) немецкая армия с большими потерями отступили из-под Сталинграда
4) Германия осуществила план «Блицкриг»
14. Руководителем Центрального штаба партизанского движения во время войны был
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1) Г.К.Жуков 2) П.К.Пономаренко 3) А.Н.Косыгин 4) И.В. Сталин
15. Битва за Берлин проходила
1) 2 апреля - 9 мая 1945 2) 16 апреля - 2 мая 1945 3) 3 - 25 апреля 1945 4) 30 апреля -8 мая 1945
Часть 2.
1. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической последовательности
1) Курская битва 2) Смоленское сражение 3) Берлинская операция
4) Освобождение Ленинграда 5) Освобождение Белоруссии
2. Установите соответствие
1) начало контрнаступления советских войск в районе Сталинграда А) 5 декабря 1941г.
2) начало контрнаступления Красной Армии в Курской битве Б) 19 ноября 1942г.
3) начало наступления советских войск в Белоруссии В) 12 июля 1943г.
4) начало наступления советских войск в битве по Г) 23 июня 1944г.
3. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, о каком событии Великой Отечественной
войны идёт речь
«Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию "Тайфун", вынужден был признать, что
"немецкая
армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения". Что верно, то верно...
Красная Армия впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной
группи-
ровке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом».
________
4. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Советского Союза А.М.Василевского и
кратко ответьте на вопросы.
«... Если бы наши войсковые части и соединения были своевременно отмобилизированны,
выведены на предназначенные для них планом рубежи, развернулись на них, организовали
чёткое
взаимодействие с артиллерией, с танковыми войсками и авиацией, то можно предположить, что
уже
в первые дни войны противнику были бы нанесены такие потери, которые не позволили бы ему
столь
далеко продвинуться по нашей стране.
... Неправильно объяснять неудачное начало войны исключительно ошибками Сталина.
Партия видела приближение войны и предпринимала максимум усилий, чтобы оттянуть
вступление
в неё Советского союза. Это был мудрый и реалистичный курс. [Вся проблема в том, как долго
такой
курс надо было осуществлять.]
...Следовало проводить форсированную мобилизацию и переводить наши пограничные
военные округа в полную боевую готовность, организовывать жёсткую эшелонированную
оборону.
Сталин не мог уловить этого переломного момента. В чём причины столь крупного просчёта
этого
опытного и дальновидного политического деятеля? Прежде всего, в том, что наши
разведорганы...
не могли в полной мере объективно оценивать поступающую информацию о военных
подготовленных фашистской германии и честно, по-партийному, докладывать её И.В. Сталину...
т.
И.В. Сталин переоценивал возможности дипломатии в решении этой задачи... В роковую ночь
начала войны... отборные фашистские орды, обладавшие двухлетним опытом ведения войны,
обрушились на наши пограничные войска и войска прикрытия».
1. Василевский считает, что И.В. Сталин «переоценивал возможности дипломатии» в надежде
отдалить во времени военное столкновение с Германией. Назовите и датируйте договор, который
мог
бы стать иллюстрацией к тому, что такие дипломатические усилия действительно были.
2. Опираясь на текст, назовите не менее четырёх фактов, которые стали причиной поражений
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красной армии летом 1941 года.
3. В чём автор видит основу для «крупных просчётов», сделанных Сталиным перед началом
войны?

Вариант 2. Часть1.
1. Германия напала на СССР
1) 22 июля 1941 г. 2) 1 сентября 1939 г. 3) 22 июня 1941 г. 4) 22 июня 1940 г.
2. Значение Московской битвы
1) Был сорван план молниеносной войны 2) Был открыт второй фронт в Европе
3) Стратегическая инициатива перешла к СССР 4) Выход Италии из войны
3. Высший государственный орган СССР, сосредоточивший в годы Великой Отечественной
войны всю полноту власти и координировавший действия фронта и тыла
1) Ставка Верховного Главнокомандования 2) Государственный Комитет Обороны
3) Совет Труда и Обороны 4) Совет по эвакуации
4. План операции «Тайфун» — это
1) план советского контрнаступления в битве за Москву
2) план немецкого командования по захвату Москвы
3) план немецкого командования по взятию Смоленска
4) план советского контрнаступления под Сталинградом
5. Советские войска перешли в контрнаступление под Москвой
1) 7 ноября 1941 г 2) 2-3 декабря 1941 г. 3) 5-6 декабря 1941 г. 4) 20 декабря 1941 г.
6. План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое название
1) «Тайфун» 2) «Цитадель» 3) «Уран» 4) «Искра»
7. Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе неё
1) начался коренной перелом в Великой Отечественно,
2) была окончательно разгромлена гитлеровская армия
3) образовалась антигитлеровская коалиция
4) был открыт второй фронт
8. Какая из перечисленных международных конференций не относится к событиям Великой
Отечественной войны
1) Потсдамская 2) Мюнхенская 3) Крымская 4) Тегеранская.
9. Как назывался процесс массового перемещения в восточные районы страны: населения,
промышленных предприятий, художественных ценностей и т.д.
1) депортация 2) мобилизация 3) репатриация 4) эвакуация
10. Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось
1) 5 декабря 1941 г. 2) 19 ноября 1942 г. 3) 5 июля 1943 г. 4) 6 июня 1944 г.
11. Направления «Север», «Центр», «Юг» для наступления германских войск
предусматривались в операции          -1) «Уран» 2) «Барбаросса» 3) «Цитадель» 4) «Ост»
12. Быстрая перестройка советской экономики на военный лад в 1941-1942 гг. стала возможна
благодаря
1) военной помощи западных союзников 2) использованию труда немецких военнопленных
3) разрешению частной собственности в деревне 4) плановому характеру управления хозяйством
13. Система оказания Соединенными Штатами Америки помощи союзникам путем поставок
техники и продовольствия называлась
1) контрибуцией 2) концессией 3) кооперацией 4) ленд-лизом
14. Крупнейшим танковым сражением войны является
1) тульское 2) прохоровское 3) харьковское 4) сталинградское
15. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии с советской стороны подписал
Маршал Советского Союза
1) Г.К. Жуков 2) К.К. Рокоссовский 3) И.С. Конев 4) И.В. Сталин
Часть2.
1. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической последовательности
1) освобождение Белоруссии 2)контрнаступление под Сталинградом
3) Берлинская операция 4) Освобождение Ленинграда 5) Смоленское сражение
2. Прочтите отрывок из решения Ялтинской конференции руководителей СССР,
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Великобритании и США и назовите организацию, о которой идёт речь
«Мы считаем необходимым создать международную организацию, имеющую целью сохранение
мира. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения
политических, экономических и социальных причин войны путём тесного и постоянного
сотрудничества всех миролюбивых народов». _________
3. Достижение превосходства советской военной техники в 1943 г. было обеспечено (назовите
три)
1) максимальной интенсификацией труда и жесточайшей трудовой дисциплиной
2) проведением трудовой мобилизации в городе и на селе, привлечением к работе на оборону
страны заключенных ГУЛАГа
3) снижением норм государственных поставок сельскохозяйственной продукции
4) освобождением части советской территории в результате зимнего (1942 г.) наступления
Красной Армии
5) открытием новых научных учреждений и интенсивной работой конструкторских бюро
4. Прочтите отрывок из стенограммы первого заседания конференции глав правительств
СССР, США и Великобритании и кратко ответьте на вопросы
«Рузвельт. ...Я хочу заверить... собравшихся за этим столом членов настоящей
конференции... в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну как
можно  скорее. ...Я думаю..., что три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны,
укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих
поколений.
Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в истории
человечества...
Сталин. ...Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы... использовать ту силу и
власть, которые нам вручили наши народы...
Рузвельт. ...Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу –
операции через Канал <Ла-Манш>, я хочу сказать, что мы составляли наши планы в течение
последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смогли определить срока этой
операции... Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то
экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 месяца. Поэтому мы хотели
бы
получить совет от наших советских коллег в этом вопросе... Мы очень хотели бы помочь
Советскому Союзу и оттянуть часть германских войск с советского фронта».
1. Назовите год и место проведения данной конференции.
2. Укажите название организации, созданной в ходе войны, в которую входили указанные
государства
3. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех основных вопросов,
обсуждавшихся  на конференции.

Вариант 3. Часть1.

1. Причиной отступления Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны
было
1) отсутствие современных образцов вооружения Красной армии
2) репрессии среди командного состава Красной Армии
3) отсутствие военных училищ по подготовке офицерских кадров
4) удалённость советских аэродромов от западных границ
2. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план
1) «Ост» 2) «Барбаросса» 3) «Тайфун» 4) «Кремль»
3. Основным направлением главного удара немецкой армии летом 1942 года был
1) захват Москвы 2) захват Ленинграда 3) разгром Великобритании 4) захват Кавказа
4. Значение победы советских войск в Курской битве заключалась в том, что
А. Красная Армия временно завладела стратегической инициативой
Б. Вермахт понес огромные потери в людях и боевой технике
1) верно только А 2) верны и А, и Б 3) верно только Б 4) оба суждения неверны
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5. Командующими фронтами в Берлинской операции являлись
1) А.М. Василевский 2) Г.К. Жуков 3) И.С. Конев 4) К.К. Рокоссовский
6. Наступательная Белорусская операция, разработанная советским командованием, носила
кодовое название
1) «Кутузов» 2) «Багратион» 3) «Румянцев» 4) «Кольцо»
7. План разгрома немецких войск под Сталинградом получил название
1) «Тайфун» 2) «Уран» 3) «Цитадель» 4) «Багратион»
8. Салют в годы Великой Отечественной войны впервые был дан в честь освобождения
1) Севастополя 2) Кенигсберга 3) Ленинграда 4) Белгорода и Орла
9. Какой город был удостоен звания города-героя за мужество его защитников в первые дни
Великой Отечественной войны
1) Брест 2) Киев 3) Ленинград 4) Минск
10. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло в ходе
1) битвы за Москву 2) Сталинградского сражения 3) Курской битвы 4) битвы за Берлин
11.Что из названного стало итогом сражения под Москвой
1) Германия начала терять союзников 2) произошел коренной перелом в войне
3) был сорван немецкий план молниеносной войны 4) был открыт второй фронт в Европе
А12. В каком году СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции в
1) конце 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г.
А13. Укажите хронологические рамки Берлинской операции
1) 12 апреля — 30 апреля 1945 г. 2) 12 апреля — 2 мая 1945 г.
3) 16 апреля — 30 апреля 1945 г. 4) 16 апреля — 2 мая 1945 г.
А14. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в Советской стране была
сосредоточена в Государственном Комитете Обороны, который возглавлял
1) Г.К.Жуков 2) И.В.Сталин 3) К.К.Рокоссовский 4) С.К.Тимошенко
15. Поставки по ленд-лизу - это
1) поставки вооружения и продовольствия в СССР из США
2) обмен военными специалистами СССР и США
3) поставки секретной информации американских разведчиков в СССР
4) Взаимопомощь фашистских государств
Часть 2.
1. Прочитайте отрывок из работы Г. Н. Севостьянова и укажите событие и его дату
«То была первая встреча Большой тройки, продиктованная как военными, так и политическими
соображениями... К моменту встречи Большой тройки в международной обстановке произошли
серьезные изменения. В войне был достигнут коренной перелом в пользу антигитлеровской
коалиции... На первом пленарном заседании глав правительств... Сталин призвал использовать
предоставленные историей возможности для сокращения сроков войны, Рузвельт посоветовал
обсудить проблемы послевоенного устройства мира»._________
2. Расположите в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны
1) Сталинградская битва 2) Оборона Бреста 3) операция «Багратион»
4) битва за Москву 5) Курская битва
3. Тремя Военно-политическими последствиями Курской битвы были
1) окончательный переход стратегической инициативы в руки Красной Армии
2) срыв плана молниеносной войны
3) создание антигитлеровской коалиции
4) отказ Турции от вступления в войну против СССР
5) завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн
4. Прочтите отрывок из воспоминаний историка Е.В. Гутновой и кратко ответьте на вопросы
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнесся над притихшей
площадью... Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не оставили, а взяли
обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число
километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила ушам. Счастье,
невыразимая радость заливала меня..., слезы радости текли из глаз... Счастье было не просто в
успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не истощилась в страшной
многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях...
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разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на возможность победы... бесконечная
гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным
образом забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого
праздника».
1.Укажите названия битвы, о которой говорится в документе. Назовите месяц и год, к которому
относится данное воспоминание.
2. На основе текста и знаний по истории назовите не менее трех причин победы в указанной
битве.
3. Укажите всемирно-историческое значение данной битвы

Вариант 4. Часть1.

1. 5-6 декабря 1941 гг. началось контрнаступление Красной армии под
1) Киевом 2) Москвой 3) Ленинградом 4) Сталинградом
2. Найдите лишнюю среди причин неудач советских войск на начальном этапе войны
1) предвоенные репрессии командного состава ослабили армию
2) немецкая армия имела превосходство в живой силе и технике
3) часть советских войск сражалась с Японией на втором фронте
4) устаревшее вооружение СССР
3. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится
1) Смоленское сражение 2) Сталинградская битва 3) Курская битва 4) Битва за Кавказ
4. Главный итог битвы за Москву
1) открытие второго фронта в Европе
2) срыв плана гитлеровского командования «молниеносной войны»
3) переход стратегической инициативы в руки советского командования
4) окружение и уничтожение главных сил немецко-фашистских войск
5. В сталинском приказе No227 говорилось
1) об обороне крупных городов 2) о запрете самовольного отступления
3) о плане наступления советских войск 4) о разгроме Германии
6. Первое контрнаступление советских войск в войне началось в ходе
1) битвы за Днепр 2 ) битвы под Сталинградом 3) битвы под Москвой 4) битвы на Курской дуге
7. Какое событие произошло раньше других
1) Курская битва 2) Прорыв блокады Ленинграда 3) Битва под Москвой 4) Сталинградская битва
8. Верховным главнокомандующим в годы войны был
1) И.В. Сталин 2) Г.К. Жуков 3) С.М. Буденный 4) К.Е. Ворошилов
9. Крупная партизанская операция по выводу из строя вражеских железнодорожных
коммуникаций в ходе войны получила название
1) «Цитадель» 2) «Тайфун» 3) «Барбаросса» 4) «Концерт»
10.«Тайфун» - это название операции, планируемой
1) немецкими войсками по захвату Москвы 2) советскими войсками по защите Сталинграда
3) немецкими войсками по захвату Курска 4) немецкими войсками по захвату Ленинграда
11. Полное освобождение территории СССР от фашистских захватчиков произошло в
1) 1942 г. 2) 1943 г. 3) 1944 г. 4) 1945 г.
12. Прочитайте отрывок и укажите явление военного времени, о котором говорится в тексте
«В начале войны вследствие отступления Красной Армии пришлось решать задачу огромной
сложности... В то время, когда на транспорт легла тяжесть военных перевозок, предстояло
одновременно переместить в глубокий тыл за тысячи километров промышленное оборудование,
сырье, различные материальные и культурные ценности, население».
1) депортация 2) реконструкция 3) эвакуация 4) репатриация
13. К периоду коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны относится
1) битва за Москву 2) освобождение Варшавы 3) Сталинградская битва 4) Смоленское сражение
14. Основной итог Курской битвы состоит
1) в открытии второго фронта в Европе
2) в окончательном переходе стратегической инициативы к советскому командованию
3) в окружении и разгроме немецкой группы армии "Центр"
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4) в окончательном освобождении территории СССР от захватчиков
15. Операция под кодовым названием «Уран» ставила цель
1) максимально обезопасить Москву от нового наступления гитлеровских войск
2) осуществить прорыв блокады Ленинграда
3) окружить группировку противника под Сталинградом
4) не допустить немецко-фашистские войска к Кавказу
Часть 2.
1. Назовите три события первого периода Великой Отечественной войны
1) Курская битва 2) начало блокады Ленинграда 3) Смоленское сражение
4) Сталинградская битва 5) оборона Москвы
2. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала A.M. Василевского и укажите название
сражения, о котором идет речь
«...Сражение продолжалось 2 месяца (с 10 июля по 10 сентября 1941 г.) и включало в себя целую
серию ожесточенных операций, проходивших с переменным успехом для обеих сторон...
Основные
группы врага... были изрядно измотаны. Задержка наступления врага на главном - Московском
направлении явилась для нас крупным стратегическим успехом. Советское командование
получило
дополнительное время, как для создания новых мощных резервов, так и для укрепления Москвы»
___
3. Прочтите отрывок из приказа Верховного Главнокомандующего (1943 г.) и укажите название
городов, о которых идет речь в приказе
«Отразив все попытки прорваться к Курску... наши войска сами перешли в наступление и 5
августа,
ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли ________ и _________...
Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим
доблестным
войскам, освободившим _______ и _____, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120
орудий».
4. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и кратко ответьте на вопросы
«Немцы и мы одновременно перешли в наступление. Навстречу двигались две громадные
танковые лавины. ...гитлеровцы не ожидали встретить такую большую массу наших боевых
машин и такую решительную их атаку.
Управление в передовых частях и подразделениях врага было явно нарушено. Его «тигры» и
«пантеры», лишенные в ближнем бою своего огневого преимущества, теперь успешно
поражались советскими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких дистанций. Поле сражения
клубилось дымом и пылью, земля содрогалась от мощных взрывов.
В середине дня четко обозначился успех на главном направлении. Мы сделали главное — во
встречном сражении остановили и смяли ударную группировку врага. Острие танкового клина
противника было сломлено».
1. Укажите место сражения, его дату и битву, в ходе которо произошло данное сражение.
2. Укажите причины победы советских войск в данной битве.
3. Укажите историческое значение данного сражения.
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Контрольная работа по тема: Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 11 кл.

Вариант 1
1. Реабилитация – это
1) процесс лишения прав гражданина 2) восстановление в правах
3) привлечение к уголовной ответственности 4) денежная компенсация
2. Основная цель освоения целины
1) повышение уровня образования 2) подъем сельского хозяйства
3) рост городского населения 4) укрепление обороны СССР
3. Запуск искусственного спутника Земли в СССР произошел
1) 1957 г. 2) 1961 г. 3) 1959 г. 4) 1961 г.
4. Для внешней политики СССР в 1950-1960 гг. было характерно
1) борьба с капиталистическими странами
2) дипломатическая изоляция СССР
3) мирное сосуществование социалистических и капиталистических стран
4) ориентация СССР на страны Востока
5. Доклад Н.С. Хрущева о культуре личности Сталина и репрессиях прозвучал на
1) на ХIХ съезде партии 2 ) на ХХ съезде партии 3) на ХХI съезде партии 4) на ХХII съезде
партии
6. В Карибском кризисе участвовали
1) США, СССР, Куба 2) США, Куба, Франция 3) СССР, Куба, Япония 4) США, Вьетнам, Куба
7. Первый полет в космос был осуществлен Ю. Гагариным в
1) 1961г. 2) 1962 г. 3) 1957 г. 4) 1960 г.
8. В 1962 году мир оказался на пороге ядерной войны по причине
1) размещения ядерных ракет США в Турции 2) размещения ядерных ракет СССР на Кубе
3) размещения ядерных ракет Японии в Южной Корее4) размещения ядерных ракет США на
Кубе
9. Диссидентами в СССР называли
1) сторонников советской власти 2) инакомыслящих, правозащитников
3) коррупционеров теневой экономики 4) иностранных разведчиков
10. Новая конституция (Брежневская) была принята в   1) 1957 г. 2) 1964 г. 3) 1977 г. 4) 1981 г.

Вариант 2
1. В 1956 г. была подавлена антикоммунистическая революция в
1) Венгрии 2) Чехословакии 3) Польше 4) Болгарии
2. Какое событие связано с началом политики десталинизации
1) XX съезд КПСС 2) Всемирный фестиваль молодежи и студентов
3) XXI съезд КПСС 4) посещение Н.С. Хрущевым США
3. Социальную политику СССР в 1955-1964 гг. характеризует
1) широкое жилищное строительство
2) отсутствие дефицита товаров и продуктов питания
3) поддержка фермерских хозяйств в деревне
4) гонка вооружения
4. Период правления Л.И. Брежнева назывался
1) период оттепели 2) период застоя
3) период дестабилизации 4) период перестройки
5. Отношения СССР с Западом и США в период руководства Л.И. Брежнева получили название
1) холодная война 2) разрядка международной напряженности
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3) стабилизация международных отношений 4) оттепель
6. Введение войск СССР в Афганистан  1) 1968 г. 2) 1976 г. 3) 1979 г. 4) 1982 г.
7. Итог Карибского кризиса
1) компромисс между СССР и США и взаимные уступки в процессе размещения ракет
2) начало «Холодной» войны между СССР и США.
3) полный разрыв отношений СССР и США.
4) начало сближения между СССР и США.
8. В каком году состоялся XX съезд КПСС  1) 1956 г. 2) 1957 г. 3) 1964 г. 4) 1978 г.
9. В результате доклада Н.С. Хрущева «О культе личности»
1) начался процесс реабилитации в стране 2) усилился тоталитарный режим в стране
3) установился демократический режим в стране 4) началась политика «перестройки»
10. Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос
1) А.А. Леонов 2) Г.С. Титов 3) Ю.А. Гагарин 4) В.В. Терешкова
СССР во 2 половине XX века

Контрольная работа по теме «СССР во 2 половине XX века»
Вариант 1.

1. Прочтите отрывок из заявления ТАСС и укажите период времени, когда было сделано это
заявление.
«Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы
Советского
Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств социалистического
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содружества. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют любой угрозе свою
нерушимую
солидарность. Никогда и никому не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества
социалистических стран».
1) последние годы руководства страной И. В. Сталина 2) «оттепель» 3) «застой» 4)
«перестройка»
2. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите страну, в которой
происходили описанные события.
«Утром 26 декабря 1979 г. полковник Б. Я. Рогонцев, который двигался со штабом дивизии,
доложил, что два полка вышли в указанные районы с опережением расчётного времени на 1,5—2
часа. Марш проходил нормально. Многие жители вышли навстречу проходившим колоннам. А
при вводе наших войск были доброжелательность и радушие определённой части народа... На
следующий день обстановка резко изменилась. Начался так называемый второй этап Апрельской
революции, который ознаменовался тем, что бывший глава государства X. Амин был убит.
Главой государства и Верховным главнокомандующим стал Б. Кармаль».
1) Польша 2) Чехословакия 3) Афганистан 4) Китай
3. Прочтите отрывок из записки председателя КГБ и укажите год, к которому относятся
описываемые события.
«Нежелательные проявления продолжают иметь место в г. Новочеркасске на Электровозном
заводе.
Примерно к трем часам ночи 2 июня после вмешательства воинских частей толпу,
насчитывающую к тому времени около четырех-пяти тысяч человек, удалось вытеснить с
территории завода, и постепенно она рассеялась. Завод был взят под военную охрану, в огороде
установлен комендантский час...К 9 часам толпа до пяти тысяч человек собралась у
заводоуправления и около тысячи человек — на территории завода и вновь начала митинговать».
1) 1948 г. 2) 1953 г. 3) 1962 г. 4) 1969 г.
4. Прочтите отрывок из воспоминаний председателя Госплана СССР Н. Байбакова и
определите фамилию руководителя СССР, о котором в нем идет речь.
«Так или иначе общаться с [ним] мне довелось его «десятилетие». С 1955 по 1965 год... я
трудился на разных правительственных должностях. [Он] тогда был одновременно главой партии
как первый секретарь и главой Совета Министров СССР. Надо сказать, что реконструкция
производства, проводимая [им], ускорила темпы строительства производственных объектов и
особенно жилья. Ныне ругают знаменитые пятиэтажки... А ведь только благодаря им удалось
переселить миллионы почти бездомных людей из бараков и развалюх. И простые люди в те годы
были от всей души благодарны за это».
1) И.В. Сталин 2) Н.С. Хрущев 3) Л.И. Брежнев 4) М.С. Горбачев
5. Прочтите отрывок из работы историка и укажите пропущенную в тексте фамилию
руководителя страны.
«Для укрепления дисциплины были приняты невиданные ранее меры. Только они и остались, как
нам кажется, в памяти людей от короткого пребывания <...> у власти. Эти меры сводились к
следующему: надзор за прилежностью трудящихся, проверка удостоверений личности в
магазинах (в целях обнаружения тех, кто пошёл туда в рабочее время), налёты милиции в
кинотеатры (в тех же целях), изменение часов работы магазинов для того, чтобы дать
возможность населению сделать покупки не в рабочее время. В первые месяцы эти меры дали
незначительное повышение производительности труда.
А потом всё вернулось на свои места».
1) Н. С. Хрущёв 2) Л. И. Брежнев 3) Ю. В. Андропов 4) М. С. Горбачёв
6. Прочтите отрывок из воспоминаний советского дипломата и определите, к какому году они
относятся.
«В ходе совещаний никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а
маршал  Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в тот
период соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. Появление же наших ракет на Кубе
практически уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран».
1) 1948 г. 2) 1953 г. 3) 1962 г. 4) 1969 г.
7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите десятилетие, когда произошли описан-
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ные в тексте события.
«Несмотря на все ошибки руководства, эти годы стали временем перехода СССР к научно-
технической революции <...> Этот переход был необходим в условиях противостояния СССР и
Запада.
Были созданы отечественные электронно-вычислительные машины для решения статистических
задач, межконтинентальные баллистические ракеты, выведен в космос первый искусственный
спутник Земли, тогда же развернулось строительство ракетно-космического комплекса Байконур
и испытательного полигона в Архангельской области (ныне космодром Плесецк). В этот же
период в СССР дала ток первая в мире атомная электростанция в Обнинске <...>».
1) 1940-е гг. 2) 1950-е гг. 3) 1960-е гг. 4) 1970-е гг.

Вариант 2

1. Прочтите отрывок из статьи и укажите страну, о которой идёт речь.
«Советские войска были введены в эту страну в декабре 1979 года. Первыми в 50 км к северу от
столицы высадились части 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1988 году после
подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Республики. 15 февраля
1989 года территорию страны покинули последние колонны частей 40-й армии и все
специальные подразделения пограничных войск».
1) Болгария 2) Румыния 3) Чехословакия 4) Афганистан
2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию государственного деятеля, о
котором идёт речь.
«Как решился [он] выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство
делегатов будет против разоблачения? Откуда он почерпнул такое мужество и такую
уверенность в конечном успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда
политический руководитель поставил на  карту свою личную власть и даже жизнь во имя
высших общественных целей. В составе послесталинского руководства не было ни одного
деятеля, который решился бы выступить с подобным докладом о культе личности. Надо было
обладать [его] натурой...»
1) А. Н. Косыгин 2) М. С. Горбачёв 3) Н. С. Хрущёв 4) Ю. В. Андропов
3. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите страну, о которой идёт речь.
«20 августа 1968 г. в 23 часа союзнические войска под командованием советского генерала
армии И.Г.
Павловского перешли границы страны на всех направлениях. В операции под кодовым
названием
«Дунай» было задействовано 400 тысяч военных и 6300 танков. Через сутки с небольшим вся
территория страны уже находилась под контролем армий стран Варшавского договора».
1) Румыния 2) Болгария 3) Чехословакия 4) Венгрия
4. Прочтите отрывок из воспоминаний советского государственного деятеля и укажите
название явления, непосредственно связанного с упоминаемым в отрывке выступлением.
«Меня часто спрашивают, как это я решился сделать доклад на съезде. Столько лет мы верили
этому человеку! Поднимали его. Создавали культ. И вдруг такой риск... Уж поскольку меня
избрали Первым, я должен, обязан был сказать правду. Сказать правду о прошлом, чего бы мне
это ни стоило и как бы я ни рисковал...»
1) «военный коммунизм» 2) «оттепель» 3) «застой» 4) новая экономическая политика
5. Прочтите отрывок из труда экономиста и укажите период, к которому относятся описанные
явления.
«Однако в последние 12−15 лет в развитии народного хозяйства СССР стала обнаруживаться
тенденция к заметному снижению темпов роста национального дохода. Если в восьмой
пятилетке
среднегодовой прирост его составлял 7,5% и в девятой — 5,8%, то в десятой он снизился до
3,8%, а в первые годы одиннадцатой составил около 2,5% (при росте населения страны в среднем
на 0,8% в год). Это не обеспечивает ни требуемых темпов роста жизненного уровня народа, ни
интенсивного технического перевооружения производства».
1) последние годы руководства СССР И. В. Сталина 2) «оттепель» 3) «застой» 4) «перестройка»
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6. Прочтите отрывок из информационного сообщения и укажите город, где происходили опи-
санные события.
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в стране с 1
июня 1962 года розничных цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями
администрации... электровозостроительного завода имени Будённого по снижению расценок за
оплату труда рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня 1962 года
рабочих завода, которая вылилась в многотысячный митинг».
1) Ленинград 2) Чернобыль 3) Магадан 4) Новочеркасск
7. Прочтите отрывок из послания руководителя СССР президенту США и укажите десятилетие,
к которому относятся описанные события.
«Уважаемый господин президент.
Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы
принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать непоправимых
роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы
проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением. <...> Поэтому я вношу
предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными
средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши
представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и
озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте
договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого
доверенные лица Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на
месте выполнение взятых обязательств».
1) 1940-е гг. 2) 1950-е гг. 3) 1960-е гг. 4) 1970-е гг.

Итоговая контрольная работа по тема: Мир во II половине XX в. 11кл.
Вариант 1.Часть 1.
1. С каким из названых руководителей нашей страны связаны освоение целины
1) Л.И. Брежневым 2) М.С. Горбачевым 3) Н.С. Хрущевым 4) А.Н. Косыгиным.
2. Консервативный курс в политической жизни был характерен для руководства
1) Б.Н. Ельцина 2) Л.И.Брежнева 3) Ю.В. Андропова 4) М.С. Горбачева
3. Вывод советских войск из Афганистана завершился в ... году
1) 1979 г. 2) 1980 г. 3) 1986 г. 4) 1989 г.
4. Что явилось причиной перехода СССР и стран Запада от союзнических отношений к
«холодной
войне»
1) отказ СССР от сокращения армии после окончания II мировой войны
2) расхождение интересов бывших союзников в борьбе за усиление влияния в мире
3) создание Организации варшавского договора
4) начало Корейской войны
5. Начало импорта зерна в СССР из-за границы относится к периоду, когда руководителем СССР
был
1) И.В. Сталин 2) Ю.В. Андропов 3) Л.И. Брежнев 4) Н.С. Хрущев
6. Какая международная организация была создана в 1955 г.   -1) ОВД 2) ООН 3) СЭВ 4) НАТО
7. К результатам экономического развития СССР в 1945-нач.1950-х гг. относится
1) восстановление экономики 2) опережающее развитие легкой промышленности
3) освоение целинных земель 4) внедрение элементов хозрасчета и самоокупаемости
8. Что из названного относится к политике гласности
1) принятие III конституции СССР. 2) возобновление реабилитации
3) отказ от коммунистической идеологии 4) признание КПСС руководящей силой общества
9. В разряд сверхдержав в годы «холодной войны» входили
1) СССР и США 2) СССР и Китай 3) США и Япония 4) Япония и Китай
10. Кто из руководителей СССР в 1980-е гг. проводил решительный курс по укреплению
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производственной и общественной дисциплины и борьбе с коррупцией
1) К.У. Черненко 2) Л.И. Брежнев 3) Ю.В. Андропов 4) М.С. Горбачев
11. С докладом «О культе личности Сталина и его последствиях» на XX съезде КПСС выступил
1) Молотов В.М. 2) Хрущев Н.С. 3) Маленков Г.М. 4) Брежнев Л.И.
12 Курс на переход нашей страны к рыночной экономике провозгласил
1) В.М. Маленков 2) Н.С. Хрущев 3) Л.И. Брежнев 4) М.С. Горбачев
13.Что из перечисленного относится к причинам перехода руководства СССР к политике
перестройки в середине 1980-х гг.
1) падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы
2) массовые выступления, демонстрации населения с требованием реформ
3) обострение отношений с ведущими странами Запада
4) значительное сокращение темпов экономического роста к 1980-м гг.
14. XX съезд КПСС состоялся в     -1) 1953 г. 2) 1956 г. 3) 1959 г. 4) 1961 г.
15. Прекращение разрядки международной напряженности связано с
1) вводом советских войск из Афганистана 2) Карибским кризисом
3) речью Черчилля в Фултоне 4) доктриной Брежнева
Часть 2.
1. Инакомыслящий человек, участник идеологического движения против господства
коммунистического режима в СССР назывался________________
2. Установите соответствие между названиями периодов развития СССР после Великой
отечественной войны и хронологическими рамками этих периодов.
А) «эпоха застоя»   1) 1945-1953 гг.
Б) «перестройка»   2) 1953-1964 гг.
В) «оттепель»          3) 1964-1982 гг.
Г) «Сталинизм»       4) 1985-1991 гг.
                                    5) 1991-2001 гг.
3. Расположите события в хронологической последовательности
1) Карибский кризис 2) Создание НАТО 3) Ввод советских войск в Афганистан 4) Создание ОВД
4. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы
После смерти И.В. Сталина в 1953 г. перед страной стала проблема выбора перспектив
дальнейшего развития. Значительная часть сталинского руководства выступала за сохранение
коммунистического режима.
1. Назовите варианты послесталинского развития СССР.
2. Какие последствия для развития СССР могла иметь победа каждого из них?
3. Какой вариант был осуществлен и почему?

Вариант 2.Часть 1.
1. Укажите главную черту развития промышленности в СССР в период 1945-1953 гг.
1) значительный экспорт промышленных товаров на Запад
2) вложение средств в тяжелую промышленность
3) ускоренное развитие сельского хозяйства
4) введение сверхурочных работ
2. «Холодная война» характеризовалась противостоянием двух военно-политических блоков
1) ОВД и СЭВ 2) ОВД и НАТО 3) НАТО и ООН 4) ООН и ОВД
3. Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой за высшую власть в
СССР после смерти И.В. Сталина
1) Г.К. Жуков 2) А.Н. Косыгин 3) Л.И.Брежнев 4) Г.М. Маленков
4. При каком руководителе в СССР было начато массовое строительство жилых домов с
отдельными квартирами для семей
1) И.В.Сталин 2) Н.С.Хрущев 3) Л.И.Брежнев 4) М.С.Горбачев
5. В 1993 г. в современной России впервые выбирались представители в
1) Верховный Совет 2) Общественную палату 3) Государственную Думу 4) Государственный
Совет
6. Прочтите отрывок из документа и укажите, кто из руководителей КПСС выдвинул названную
в тексте «основную экономическую задачу»
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«...Съезд КПСС считает, что Советская страна располагает теперь всеми необходимыми
условиями
для того, чтобы... решить в исторически кратчайшие сроки основную экономическую задачу
СССР – догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству
продукции на душу населения»
1) И.В. Сталин 2) Н.С. Хрущев 3) Л.И. Брежнев 4) М.С. Горбачев
7. Какое из названых событий произошло, когда руководителем СССР был Л.И. Брежнев
1) ввод советских войск в Афганистан 2) создание атомной бомбы в СССР
3) Карибский кризис 4) начало холодной войны
8. Первым президентом СССР был
1) Б.Н. Ельцин 2) М.С. Горбачев 3) В.В. Путин. 4) Л.И.Брежнев
9. Первые испытания советской ядерной бомбы были произведены в
1) 1945 г. 2) 1947 г. 3) 1949 г. 4) 1953 г.
10. К причинам быстрого послевоенного восстановления хозяйства в СССР нельзя отнести
1) помощь США по плану Маршалла 2) использование труда советских заключенных
3) перекачку средств из деревни в город 4) трудовой энтузиазм советских людей
11. Перестройка в СССР началась в   -1) 1985г. 2) 1989 г. 3) 1991 г. 4) 1992 г.
12. Передача государственной собственности в частные руки называется
1) национализация 2) приватизация 3) ипотека 4) концессия
13. В 1962 г. произошло событие
1) XX съезд КПСС 2) полет в космос Ю.Гагарина
3) подавление выступления рабочих в Новочеркасске 4) арест Л. П. Берии
14. Впервые В.В. Путин был избран на пост Президента РФ
1) 1999 г. 2) 2000 г. 3) 2001 г. 4) 2005 г.
15. Экономические реформы в СССР второй половины 1960-х гг. связаны с деятельностью
1) Ю.В. Андропова 2) Л.П. Берия 3) А.Н. Косыгина 4) Г.М. Маленкова

Часть 2.
1. Прочтите отрывок из послания президента США, адресованного руководителю СССР, и
напишите фамилию этого руководителя
«...Я пришел к выводу, что ключевые элементы... заключаются в следующем:
Вы согласитесь устранить эти виды оружия с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором
ООН и принять обязательство...прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу.
Мы, с нашей стороны, согласимся... дать заверение об отказе от вторжения на Кубу...» _________
2. Установите соответствие между событиями и годами, в которые они происходили
А) вывод советских войск из Афганистана 1) 1993 г.
Б) приход к власти М.С. Горбачева              2) 1985 г.
В) распад СССР                                                   3) 1989 г.
Г) принятие действующей конституции России 4) 1991 г.
3. Расположите в хронологической последовательности
1) Создание НАТО 2) начало «холодной войны»
3) окончание второй мировой войны 4) Берлинский кризис
4. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы
Американские экономисты считали, что после второй мировой войны СССР понадобится 50 лет
на
восстановление экономики. Но время показало ошибочность их предположений.
1. Когда была восстановлена экономика СССР
2. Укажите источники восстановления экономики
3. Охарактеризуйте ситуацию в сельском хозяйстве после второй мировой войны и объясните
причины такого положения.

Вариант 3. Часть 1.

1. Промышленность в послевоенные годы в СССР была восстановлена в
1) 1946 г. 2) 1948 г. 3) 1950 г. 4) 1953 г.
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2. Первый в истории полет Ю. Гагарина в космос относится к периоду руководства
1) И.В. Сталина 2) Н.С. Хрущева 3) Л.И.Брежнева 4) М.С.Горбачева
3. Восстановление людей в правах называется
1) реставрация 2) амнистия 3) демократизация 4) реабилитация
4. Причиной краха экономических реформ советского руководства 60-80-х гг. являлось
1) «холодная война» 2) директивная экономика
3) недовольство населения политикой властей 4) коррупция
5. Важные для СССР события - испытания первой в СССР ядерной бомбы, создание Совета
Экономической Взаимопомощи, подписание Североатлантического пакта (НАТО) произошли в
1) 1945 г. 2) 1949 г. 3) 1953 г. 4) 1964 г.
6. Экономическая реформа А.Н. Косыгина проводилась в
1) 1949-1953 гг. 2) 1956-1960 гг. 3) 1965-1970 гг. 4) 1985-1991 гг.
7. В международной политике для обозначения границы между «западным» и «восточным»
(«капиталистическим» и «социалистическим») блоками использовалось название
1) «невидимый фронт» 2) «железный занавес» 3) «прозрачная граница» 4) «ядерный щит»
8. Причиной перехода СССР и США на рубеже 1960-х -1970-х гг. к политике разрядки было
1) Берлинский кризис 2) достижение военно-стратегического паритета
3) вступление СССР в НАТО 4) установление дружественных отношений между СССР и США
9. Конституция Российской Федерации была принята в  -1) 1990 г. 2) 1991 г. 3) 1992 г. 4) 1993 г.
10. Укажите основную причину перехода в СССР к политике перестройки
!) резкое ухудшение международной обстановки
2) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока
3) затяжной экономический и политический кризис в стране
4) массовые демонстрации населения
11. Причина перебоев с хлебом в СССР в начале 1960-х гг.
1) непоследовательность реформ Н.С. Хрущевым 2) расширенная продажа хлеба за границу
3) создание запасов зерна на случай войны 4) экономическая блокада со стороны Запада
12. Для общественно-политической жизни СССР после XX съезд КПСС была характерна черта
1) существование нескольких партий 2) политические аресты граждан за критику И.В.Сталина
3) освобождение политзаключенных из лагерей 4) возобновление культа Сталина.
13. После окончания второй мировой войны главной задачей СССР было
1) достижение экономического превосходства над США и их союзниками
2) восстановление разрушенной войной экономики
3) преодоление культа личности Сталина
4) повышение образовательного уровня населения
14. Начало «холодной войны» связано с именами
1) И.В. Сталина и Ф. Рузвельта 2) И.В. Сталина и У. Черчилля
3) Н.С. Хрущева и Д.Кеннеди 4) Л.И. Брежнева и Л. Джонсона
15. С докладом «О культе личности Сталина и его последствиях» на XX съезде КПСС выступил
1) Молотов В.М. 2) Хрущев Н.С. 3) Маленков Г.М. 4) Берия Л.П.

Часть 2.
1. Прочтите отрывок из воспоминаний С. Берии и укажите, какой вид вооружений впервые был
испытан во время описываемых событий
«В августе 1949 г. я сам присутствовал при взрыве... так что обо всем знаю не
понаслышке...Сообщение ушло в Москву прямо с полигона, а несколько позднее Сталин
попросил отца пригласить к нему И.В.Курчатова и его ближайших помощников...Все получили
колоссальное
материальное вознаграждение... И это, заметьте, в условиях всеобщей послевоенной бедности
2. Установите правильное соответствие
А) Смерть Сталина                       1) 1985 г.
Б) Начало перестройки в СССР 2) 1956
В) XX съезд КПСС                          3) 1991г.
Г) Распад СССР                              4) 1991 г.
3. Установите правильную последовательность нахождения у власти руководителей советского
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государства в 1953-1991 гг.
1) М.С. Горбачев 2) Л.И. Брежнев 3) Н.С. Хрущев 4) Ю.В. Андропов
4. Познакомьтесь с высказываниями авторов и ответьте на вопросы
«Если...проследить причины развития «холодной войны», наиболее важную из них мы находим в
том глобальном неравенстве между СССР и США, которое существовало к моменту победы над
фашизмом. Американские руководители ясно осознавали огромное превосходство над СССР.
«Мы
вышли из этой войны как самая мощная в мире держава, возможно, самая могущественная в
человеческой истории», - говорил Трумэн... ( Дж. Боффа История Советского Союза)
«...По окончании Второй мировой войны и США и Советский Союз заботились в первую очередь
о собственной безопасности. Трагедия заключалась в том, что они добивались своей цели в
одностороннем порядке, вместо того, чтобы действовать сообща» ( Дж. Геддис. Страницы
истории
советского общества»
1. Почему после Второй мировой войны Трумэн считал свою страну самой могущественной?
2. Какую политику проводили СССР и США после окончания Второй мировой войны для
достижения  своих целей.
3. Насколько велики были шансы, чтобы после войны США и СССР действовали сообща?

Вариант 4  Часть 1.

1. В 1957 г. произошло событие
1) первый полет человека в космос 2) XX съезд КПСС
3) запуск первого искусственного спутника Земли 4) Карибский кризис
2. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после окончания
Великой Отечественной войны наиболее быстрыми темпами
1) сельское хозяйство 2) тяжелая промышленность
3) социальная сфера 4) легкая промышленность
3. К главным характеристикам «перестройки» не относится
1) ускорение социально-экономического развития 2) политика гласности
3) «новое политическое мышление» 4) экономические реформы А.Н. Косыгина
4. Для советской политической системы середины 1940-х – нач. 1950–х гг. было характерно
1) расширение политических прав и свобод граждан 2) разделение властей
3) развитие многопартийности 4) культ вождя
5. Фактом, потрясшим всю страну и мир в середине 1950–х гг., был секретный доклад Н.С.
Хрущева на XX съезде партии, посвященный
1) разоблачению культа личности И.В. Сталина
2) оглашение записей врачей о болезни и смерти В.И. Ленина
3) оглашение секретного советско-германского договора 1939 г.
4) оглашение «Письма к съезду» В.И.Ленина
6. Переход СССР к рыночной экономике начался в период руководства
1) Ю.В.Андропова 2) Л.И. Брежнева 3) Н.С.Хрущева 4) М.С. Горбачева
7. Характерная черта послевоенного положения в сельском хозяйстве
1) высокие закупочные государственные цены на колхозную продукцию
2) высокий уровень благосостояния колхозников
3) низкий уровень механизации, отсутствие специалистов
4) низкие налоги на личные хозяйства крестьян.
8. Улучшение отношений между СССР и Китаем началось при руководстве
1) Б.Н. Ельцина 2) Н.С.Хрущева 3) М.С. Горбачева 4) Л.И. Брежнева
9. Политика «разрядки международной напряженности» прекратилась в связи
1) Берлинских кризисом 2) вводом советских войск в Афганистан
3) распадом СССР 4) началом «холодной войны»
10. Н.С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС в ... году  1) 1953 г. 2) 1954 г. 3) 1964
г. 4) 1965 г.
11. Политический деятель, занявший пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти
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Л.И. Брежнева
1) М.С. Горбачев 2) Б.Н. Ельцин 3) Н.С. Хрущев 4) Ю.В. Андропов
12. Укажите событие. которое произошло в 1975 г.
1) вывод советских войск из Афганистана 2) создание ОВД
3) совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 4) Карибский кризис
13. Укажите фамилию руководителя нашей страны. с деятельностью которого связано
принятие последней Конституции СССР
1) Н.С. Хрущев 2) Б.Н. Ельцин 3) М.С. Горбачев 4) Л.И. Брежнев
14. Смерь И.В. Сталина произошла в   -1) 1952 г. 2) 1953 г. 3) 1955 г. 4) 1956 г.
15. «Теневая экономика» получила развитие в период
1) оттепели 2) перестройки 4) застоя 4) ускорения социально-политического развития

Часть 2.
1. Прочитайте отрывок из воспоминаний А.А. Громыко и вставьте пропущенную фамилию
руководителя СССР
«...По справедливости тогдашний период назван «застойным». Он был застоем в экономике,
науке и технике, социальной сфере... Не пора ли внести коррективы в наши планы? – спрашивали
мы.__________ был против. Планы оставались без изменений».
2. Установите правильное соответствие
А) И.В. Сталин 1) новое политическое мышление
Б) Л.И. Брежнев 2) начало «холодной войны»
В) М.С. Горбачев 3) мирное сосуществование стран с различным общественным строем
Г) Н.С. Хрущев 4) разрядка международной напряженности
3. Установите правильную последовательность событий
1) Карибский кризис 2) Ввод советских войск в Афганистан
3) Создание НАТО 4) Объединение Германии
4. Познакомьтесь с отрывком из воспоминаний и ответьте на вопросы
«Одни освобождение людей помнят, другие – кукурузу, третьи – жилищную политику,
четвертые – когда с мясом стало плохо. Все было. Но самое главное – все мы, весь народ, и те,
кто
был там за проволокой, и те, кто трясся от страха здесь, по другую сторону проволоки. Все мы
глотнули другого воздуха. Это главное. Это теперь просто у народа не отнять. Это не пропадет,
прорастет»
1. Напишите название периода советской истории, о которой идет речь.
2. Укажите фамилию политического руководителя, с деятельностью которого связан этот период.
3. Какой именно процесс автор считает главным. Что он подразумевает под «глотком другого
воздуха»

Вариант 5  Часть 1.

1. К политике гласности относится
1) запрещение произведений иностранных авторов
2) возобновление реабилитации жертв сталинских репрессий
3) признание КПСС руководящей силой общества
4) преследование диссидентов
2. Конституция Российской Федерации была принята при руководстве
1) Л.И. Брежнева 2) Б.Н. Ельцина 3) М.С. Горбачева 4) В.В. Путина
3. Что из названного относится к результатам экономического развития СССР в 1945-начале
1950-х гг.
1) восстановление экономики 2) внедрение хозрасчета и самоокупаемости
3) опережающее развитие легкой промышленности 4) освоение целинных земель
4. Быстро восстановить разрушенное войной хозяйство СССР удалось благодаря
1) финансовой помощи стран Запада 2) энтузиазму и самоотверженности советского народа
3) созданию СЭВ 4) репарациям Германии
5. В 1979 г. советские войска были введены в
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1) Венгрию 2) Чехословакию 3) Афганистан 4) Кубу
6. К характеристике «перестройки» не относится
1) ускорение социально-экономического развития 2) гласность
3) «новое политическое мышление» 4) развитие диссидентского движения
7. Впервые с критикой культа Сталина выступил
1) Ю.В. Андропов 2) Н.С. Хрущев 3) Л.И. Брежнев 4) М.С. Горбачев
8. Первый в истории полет человека в космос относится к
1) 1959 г. 2) 1961 г. 3) 1963 г. 4) 1968 г.
9. Раскол мира на две системы после второй мировой войны получил название:
1) «разрядка» 2) «железный занавес»
3) «новый порядок» 4) «новое политическое мышление»
10. За мирное сосуществование стран с различным общественным строем выступал
1) Н.С. Хрущев 2) И.В. Сталин 3) Л.И. Брежнев 4) М.С. Горбачев
11. Период оттепели относится к
1) 1941-1944 гг. 2)1945-1953 гг. 3) 1953-1964 гг. 4) 1965-1985 гг.
12. Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой за власть в
СССР после смерти И.ВА. Сталина
1) Г.К. Жуков 2) А.Н. Косыгин 3) Л.П. Берия 4) Л.И.Брежнев
13. Политический деятель, занявший пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти
Ю.В. Андропова
1) М.С. Горбачев 2) Б.Н. Ельцин 3) Л.И.Брежнев 4) К.У. Черненко
14. Одна из основных причин перехода СССР и США к политике разрядки в 1970-е гг.
состояла в
1) укреплении экономики СССР в результате «перестройки»
2) достижении СССР военно-стратегического паритета с США
3) укреплении отношений СССР с социалистическими странами
4) испытании в СССР первой водородной бомбы
15. Массовые выступления рабочих в г. Новочеркасске произошли в
1) 1953 г. 2) 1956 г. 3) 1962 г. 4) 1964 г.

Часть 2.
1. Прочитайте отрывок из воспоминаний генерала П.А. Судоплатова и определите, о чем идет
речь
«Принято считать, что _________ началась с известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 5
марта 1946 года, когда он впервые упомянул о существовании «железного завеса»
2. Установите правильное соответствие
А) Расстрел Рабочих в Новочеркасске                                                    1) 1964 г.
Б) Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андропова 2) 1977 г.
В) Прекращение существования СССР                                                    3) 1962 г.
Г) Отставка Н.С. Хрущева                                                                             4) 1982 г.
                                                                                                                            5) 1991
3. Установите правильную последовательность событий
1) Начало освоения целины 2) Начало экономической реформы А.Н. Косыгина
2) Начало перестройки 4) Начало «холодной войны»
4. Прочтите отрывок из воспоминания и ответьте на вопросы.
«У руководства оказалось два серьезных достижения: обеспечение военно-стратегического
паритета c США и политика «разрядки»...
1. Укажите название периода истории нашей страны, который в нем охарактеризован. Укажите
фамилию политического руководителя, с деятельностью которого связан этот период.
2. Раскройте содержание этих достижений.
3. В каком году и в связи с каким событием закончилась «разрядка»
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Контрольная работа по теме- « Р.Ф. в 1991-2022»

Вариант No 1. Часть 1

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. ГКЧП - это
А) Государственный комитет по чрезвычайным происшествиям
Б) Генеральный консорциум частных предпринимателей
В) Государственный комитет по чрезвычайному положению
Г) Государственная кадровая чрезвычайная политика
2. Р.И. Хасбулатов возглавлял парламент при
А) М.С. Горбачеве Б) Б.Н. Ельцине В) В.В. Путине Г) Д.А. Медведеве
3. К 90-м гг. относится вступление России в
А) Лигу Наций Б) Совет Европы В) ООН Г) НАТО
4. Признание суверенитета Южной Осетии относится к
А) 2000 г. Б) 2005 г. В) 2008 г. Г) 2010 г.
5. Перестройка в СССР началась в ... году
А) 1985г. Б) 1989 г. В) 1991 г. Г) 1992 г.
6. Преобразование, относящееся к периоду перестройки
А) проведение выборов на альтернативной основе Б) образование Государственной Думы
В) создание Совета Федерации Г) учреждение Съезда народных депутатов
7. Первым президентом СССР был
А) Б.Н. Ельцин Б) В.В. Путин В) М.С. Горбачев Г) Е.Т. Гайдар
8. Привлечение к суду парламента высших должностных лиц государства с целью лишения их
полномочий
А) дефолт Б) импичмент В) секвестр Г) реабилитация
9. Один из авторов экономической программы «500 дней»
А) Н.И. Рыжков Б) С.С. Шаталин В) Л.И. Абалкин Г) В.С. Павлов
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10. Совет при президенте России по борьбе с коррупцией был создан в
А) 1996 г. Б) 2000 г. В) 2004 г. Г) 2008 г.
11. Что из названного является одним из результатов августовского кризиса 1991 г.
А) усиление политического авторитета Президента СССР
Б) принятие экономической программы «500 дней»
В) отмена Конституции СССР, принятой в 1977 г.
Г) запрещение КПСС
12. Стремление республик к отделению, проведению самостоятельной внутренней и внешней
политики
А) коалиция Б) сепаратизм В) консолидация Г) аннексия
13. Какие мероприятия внешней политики СССР относятся к 1985-1991 гг.
А) вывод войск из государств Центральной и Восточной Европы
Б) подписание Хельсинского договора по безопасности и сотрудничеству в Европе
В) заключение договоров с США об уничтожении ракет средней и меньшей дальности;
Г) ввод советских войск в Венгрию
Д) вывод советских войск из Афганистана;
Е) подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под землей
Укажите верный ответ: 1) АБВ 2) АВД 3) БВГ 4) ГДЕ
14. Какое объединение было создано между государствами Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика         -А) НАТО Б) БРИКС В) АСЕАН Г) ШОС
15. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985–1991 характеризует
А) начало формирования многопартийности
Б) усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества
В) развитие «командно-административной системы» управления
Г) прекращение реабилитации
16. Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено
А) различием в уровне экономического развития стран-участниц интеграционного процесса
Б) различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами
В) углублением международного разделения труда и возрастанием значения международной
кооперации
Г) политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению тесных
интеграционных связей
17. Какое событие произошло в 1989 г.
А) Военный конфликт в Чечне Б) объединение Германии
В) Вывод советских войск из Афганистана Г) Распад СССР
18. Использование должностным лицом своего служебного положения в интересах личного
обогащения называется
А) дефолт Б) секвестр В) импичмент Г) коррупция
19. Действующая Конституция РФ была принята в период руководства
А) М. Горбачева Б) В. Путина В) Д. Медведева В) Б. Ельцина
20. С именем, какого советского лидера связано окончание «холодной войны»
А) Б.Н. Ельцин Б) М.С. Горбачев В) В.В. Путин Г) Д.А. Медведев

Часть 2
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1. Действующая конституция РФ была принята _________ года
2. Рыночные реформы в России и начались в ________ году
3. Биполярный мир - это ___________________________________________________________
4. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и укажите
фамилию Президента.
Самый известный наш инновационный проект — это центр в Сколкове. Я выступил с этой
инициативой меньше года назад. Сейчас этот проект уже становится реальностью. Есть земля,
есть
управленческая команда, есть, наконец, специальный закон, который устанавливает уникальные
преференции для тех, кто будет заниматься этим проектом. Наконец, есть конкретные
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предложения от частных и государственных компаний, которые готовы начать работу уже
сегодня... Поручаю Правительству не менее половины экономии запланированных расходов, а
также часть дополнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку
приоритетов модернизации. ___________________
5. Расположите в хронологической последовательности фамилии руководителей правительства
России:          1) В. Степашин 2) В. Путин 3) Е. Примаков 4) С. Кириенко
6. Установите соответствие между фамилиями руководителей и периодами их пребывания у
власти
1) В.В. Путин              А) 1991-1999 гг.
2) Д.А. Медведев     Б) 1985-1991 гг.
3) М.С. Горбачёв       В) 2008-2012 гг.
4) Б.Н. Ельцин          Г) 1998-2006 гг.
                                    Д) 2000-2008 гг.
7. Установите соответствие между именами деятелей культуры и фактами их биографий.
A) З. К. Церетели 1) художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова
Б) О.П. Табаков 2) режиссёр фильма «Утомлённые солнцем».
B) Д.С. Лихачёв 3) художник и скульптор, автор памятника Петру I на Москве-реке
Г) А.И. Солженицын 4) советский и российский литературовед и историк культуры
5) русский писатель, публицист, историк, поэт и общественный деятель
8. Установите соответствие между термином и определением
1) Валютный коридор А) Установленные государством пределы колебания курса рубля по
отношению к доллару.
2) Ваучер Б) Передача государственного имущества за плату или безвозмездно в
собственность трудовых коллективов или отдельных лиц.
3) Конвертируемая валюта В) Отсутствие в достаточном количестве товаров.
4) Приватизация Г) Ценная бумага целевого назначения.
5) Товарный дефицит Д) Денежная единица, подлежащая свободному обмену на волюту
другого государства.
9. Прочтите отрывки из выступлений В.В. Путина и ответьте на вопросы.
«Позиция России заключается в том, что мы против расширения НАТО... Ведь НАТО
создавалось в противовес Советскому Союзу и «Восточному блоку», который был создан
Советским Союзом. Сегодня нет ни «восточного блока», ни даже Советского Союза. То есть, нет
причин, которые породили НАТО. Но НАТО существует. И не только существует, но и
расширяется, причем расширяется к нашим границам.
Будущее наших отношений напрямую зависит от того, насколько точно соблюдаются
основополагающие принципы и нормы международного права, в первую очередь в вопросах
применения силы и угрозы силой. Наша позиция ясна: единственной организацией, правомочной
санкционировать применение силы в международных отношениях, является Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций».
1. Определите основную стратегию внешней политики Президента В.В. Путина.
2. Какие внешнеполитические ориентиры отражены в его выступлениях.
3. Какие новые черты приобрела российская внешняя политика в последнее время,
Аргументируйте свой ответ конкретными фактами.
10. Проанализируйте отрывок из произведения В.В. Согрина «Три превращения современной
России»
«Выставляя историческую оценку Б. Ельцину, главному действующему лицу данного времени, я
исхожу из осмысления его реального вклада в процесс модернизации, которая выходит на
первый план отечественной истории. В осознании потребностей модернизации, а также
реализации некоторых еѐ основополагающих принципов и механизмов Ельцину принадлежит
одно из ведущих мест среди российских политиков. Но нужно и признать, что его практическая
деятельность заключала в себе многообразные и глубокие противоречия и издержки.
Президентство Ельцина способствовало оформлению в экономике олигархических кланов,
антиконституционных привилегий, сосредоточению власти в руках привилегированных групп.
Для его политического стиля характерно пренебрежение моралью, законом ...»
Дайте оценку деятельности Б.Н. Ельцина
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Укажите факты, по мнению автора, характеризуют социально-экономическое положение в
России с положительной и отрицательной стороны ( укажите по 3 примера).

Вариант No 2. Часть 1.

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. Факторы, составляющие основу политической борьбы в России в 1992-1993 гг
А) противостояние законодательной и исполнительной властей
Б) проблема создания союза России и Белоруссии
В) учреждение должности президента России
Г) отмена статьи No 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС
2. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на 1 срок    -А) 1996 г. Б) 1999 г. В) 2000 г. Г) 2004 г.
3. Первый лидер чеченских сепаратистов в 90-х гг.
А) З. Яндарбиев Б) А. Масхадов В) Д. Дудаев Г) Ш. Басаев
4. В период войны в Ираке Россия выступала
А) за поддержку США против Ирака Б) за поддержку Ирака против США
В) за мирное урегулирование вопроса Г) за нейтралитет.
5. Основными чертами развития современной России являются
А) Борьба с преступностью и коррупцией Б) Рост ВПК (военно-промышленный комплекс)
В) Снижение жизненного уровня населения Г) Отсутствие взаимодействия бизнеса и государства
6. Партия, получившая большинство голосов на выборах в Гос. Думу в 1993 г
А) КПРФ Б) ЛДПР В) Яблоко Г) Единая Россия
7. С января 1992 г. в России началось
А) действие закона об индивидуальной трудовой деятельности
Б) проведение радикальной экономической реформы
В) действие закона о долгосрочной аренде земли
Г) введение госприемки на предприятиях
8. От приватизации государственной собственности в России в начале 90-х гг. выиграли
А) рабочие и служащие Б) представители интеллигенции;
В) пенсионеры Г) представители партийно-государственной номенклатуры
9. Экономические реформы начала 90 –х гг. в России получили название
А) демократизация Б) перестройка В) шоковая терапия Г) ускорение
10. Вывод советских войск из Афганистана завершился в ... году
А) 1979 г. Б) 1980 г. В) 1986 г. Г) 1989 г.
11. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. между
А) РСФСР, Молдавией и Белоруссией Б) РСФСР, Украиной и Белоруссией
В) РСФСР, Грузией и Украиной Г) РСФСР, Белоруссией и Казахстаном
12. Вторые президентские выборы в России состоялись
А) в 1995 г. Б) в 1996 г. В) в 1998 г. Г) в 2000 г.
13. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992-1993 г.г.) были отмечены
А) падением объёмов производства Б) развитием военно-промышленного комплекса
В) макроэкономической стабилизацией Г) увеличением доходов большинства населения
14. Курс на смягчение цензуры над средствами массовой информации, публикацию ранее
запрещенных книг, проводимый во второй половине 1980-х, получил название
А) «оттепель» Б) «десталинизации» В) «либерализация» Г) «гласность»
15. Разгосударствление собственности, передача её в разных формах в руки частных лиц
называется
А) милитаризация Б) приватизация В) коллективизация Г) национализация
16. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного
мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами
А) ООН Б) НАТО В) ЕС Г) ОВД
17. М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР в _ году   -А) 1985 Б) 1987 В) 1990 Г) 1991
18. Какие преобразования государственно-политической системы СССР произошли в период
перестройки
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А) проведение выборов на альтернативной основе Б) образование Государственной Думы
В) образование ряда новых политических партий Г) создание Совета Федерации;
Д) учреждение Съезда народных депутатов Е) образование Совета министров
Укажите верный ответ: 1) АВД; 2) БВГ; 3) БГЕ; 4) ГДЕ
19. Одной из важнейших политических проблем современной России является
А) Расширение блока НАТО Б) Помощь странами “Третьего мира”
В) Обесценивание рубля Г) Реформы ЖКХ
20. Прекращение действия союзного договора относится к ___ году
А) 1985 Б) 1987 В) 1989 Г) 1991

Часть 2.
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1. Дефолт в России был объявлен 17 августа ___________ года
2. Б.Н. Ельцин ушел в отставку в _____ году
3. ЕврАзЭС – это
_______________________________________________________________________
4. ВТО -
______________________________________________________________________________
5. Прочтите отрывок и укажите, из какого исторического документа данный отрывок и
укажите год принятия документа: «Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления» _______________
6. Установите хронологическую последовательность событий:
1) Принятие Конституции современной России;
2) первые выборы в Государственную Думу РФ;
3) подписание Беловежских соглашений (распад СССР);
4) избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС
7. Установите соответствия имен и событий
1) Б. Ельцин             А) Путч 1991 г.
2) В. Кириенко        Б) Беловежское соглашение
3) Г. Янаев                Г) Дефолт
4) А. Руцкой             В) Мятеж октября 1993 г
                                   Д) перестройка
8. Установите соответствия между названиями партий и их лидерами:
1) Справедливая Россия А) В. Жириновский
2) Единая Россия               Б) С. Миронов
3) КПРФ                                В) Г. Явлинский
4) Яблоко                             Г) Д. Медведев
5) ЛДПР                                Д) Г. Зюганов
9. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССР по Центральному
телевидению в декабре 1991 г. и ответьте на вопросы.
«В силу сложившейся ситуации ... прекращаю свою деятельность...Я принимаю это решению
по принципиальным соображениям. Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость
народов, за суверенитет республик, но и одновременно за сохранение союзного государства,
целостности   страны. События пошли по другому пути. Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с
надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и
сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современно и достойной
жизни...»
1. Укажите фамилию политического деятеля и период нахождения его у власти.
2. О какой ситуации говорит деятель. Какой пост и почему он покинул.
3. О каких дальнейших событиях говорит деятель. Как, по его мнению, должна была решаться
данная проблема.
10. Прокомментируйте мнение современного исследователя
«Власть и оппозиция» (о политическом кризисе 1993г.)
«Речь шла, по существу, о смене государственного строя в России. Основными составляющими
этого перехода государственного строя страны в новое качество стали: демонтаж системы
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советской власти сверху донизу; доработка текста новой Конституции, целиком подогнанной не
только под интересы правящих сил в целом, но и под Президента Б.н.Ельцина лично и
индивидуально; единоличное распоряжение исполнительной властью, которое дало бы
преимущества Президенту; ускоренное наращивание социальной базы в лице собственников ....».
О каком кризисе идет речь. Какие последствия он имел для России

Вариант No 3. Часть 1.

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. В 1993 г. в России впервые выбирались представители в
А) Верховный Совет Б) Общественную палату В) Гос. Думу Г) Гос. Совет
2. Одной из задач внешней политики современной России является
А) интеграция России в мировой рынок
Б) оказание экономической помощи странам Восточной Европы
В) вывод войск из стран Восточной Европы
Г) подписание советско-американского договора о сокращении ракет средней дальности
3. Начало 1 этапа вооруженного конфликта на Северном Кавказе (Чечня)...
А) 1991 г. Б) 1992 г. В) 1993 г. Г) 1994 г.
4. Процесс консолидации российского общества начался в период руководства
А) М.С. Горбачева Б) Б.Н. Ельцина В) В.В. Путина Г) Д.А. Медведева
5. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была предпринята
А) Президентом России Б.Н. Ельциным Б) членами ГКЧП
В) Верховным Советом СССР Г) Верховным Судом СССР
6. Невыполнение обязательств, отказ выплатить долги...
А) дефолт Б) бартер В) секвестр Г) приватизация
7. Вступление России в «Большую восьмерку»    -А) 1985 г. Б) 1993 г. В) 1997 г. Г) 2005 г.
8. Политика «2 ориентиров» предполагает
А) Сотрудничество России со странами Запада и Востока Б) Сотрудничество России и США
В) Сотрудничество США и стран бывшего СССР Г) Сотрудничество России и стран СНГ
9. К реформам, проведенным в период 2000-2004 г. не относится
А) налоговая Б) банковская В) пенсионная Г) административная
10. Сосредоточение власти и капитала в одних руках
А) олигархия Б) демократия В) приватизация Г) консолидация
11. К общенациональным приоритетам в современной России относится
А) Осуществление активной социальной политики, борьба с бедностью
Б) Борьба с преступностью и коррупцией
В) Укрепление порядка и дисциплины на производстве (борьба с алкоголизмом)
Г) Поддержка малого бизнеса
Д) Жесткая финансовая политика
Е) Развитие диссидентского движения
Укажите верный ответ: 1) АБГ; 2) БВГ; 3) АВЕ; 4) ГДЕ
12. Стратегическим партнером РФ в БРИКС является
А) США Б) Китай В) Украина Г) Франция
13. Референдум по вопросу о сохранении Союза состоялся
А) 19 марта 1991 г. Б) 12 июня 1991 г. В) 19 августа 1991 г. Г) 12 октября 1991 г
14. Конституция РФ была принята
А) Советом Федерации РФ Б) Президентом РФ
В) Государственной Думой Г) всенародным голосованием
15. Какая специализированная организация в составе ООН занимается вопросами
образования, науки и культуры                                    -А) ВОЗ Б) ЮНИСЕФ В) ЮНЕСКО Г) МВФ
16. Россия осудила операцию НАТО в Сербии          -А) в 1992 г. Б) в 1996 г. В) в 1999 г. Г) в 2000
г.
17. Для политики «шоковой терапии» было характерно
А) государственная финансовая помощь малому бизнесу
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Б) ликвидация колхозов и совхозов
В) введение госприемки на промышленных предприятиях
Г) либерализация цен
18. Начало работы Сьездов народных депутатов относится к деятельности
А) Б.Н. Ельцина Б) Д.А. Медведева В) В.В. Путина Г) М.С. Горбачёва
19. Операция войск НАТО против Югославии относится к __ году   -А) 1992 Б) 1996 В) 1999 Г)
2008
20. Выборы первого Президента России состоялись в _ году            -А) 1987 Б) 1988 В) 1989 Г)
1990

Часть 2.
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1 Передача в частные руки или коллективную собственность объектов государственной и
муниципальной собственности
__________________________________________________________
2. Приватизационный чек – это
__________________________________________________________
3. Секвестр- это
_______________________________________________________________________
4. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите о каком событии идёт речь.
«Радиоактивное заражение... поразило многие районы Украины, Белоруссии и России –
территорию свыше 200 тысяч квадратных километров. Повышение радиоактивного фона было
отмечено в других странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, Финляндии,
Швеции, и даже в таких далёких, как Бразилия и Япония». _______________________
5. Установите хронологическую последовательность событий
1) приватизация; 2) распад СССР; 3) дефолт; 4) 1 чеченская война
6. Установите соответствие событий и дат:
1) вывод советских войск из Афганистана А) 1993 г.
2) принятие Конституции РФ                         Б) 1989 г.
3) образование СНГ                                          В) 1998 г.
4) начало процесса реабилитации жертв политических репрессий Г) 1991 г.
                                                                                Д) 1988 г.

7. Установите соответствия терминов и их определений
1) привлечение к суду парламента высших должностных лиц государства с
целью лишения их полномочий            А) конверсия
2) перевод экономики с производства одной продукции на производство
качественно другой продукции             Б) модернизация
3) изменение, применительно к новым, современным требованиям В) номенклатура
4) приостановка какой-либо деятельности, временный отказ; запрет Г) импичмент
                                                                         Д) мораторий
8. Установите соответствия событий и персоналий:
1) Парад суверенитетов                       А) Б. Н. Ельцин
2) Создание Общественной палаты Б) М.С. Горбачев
3) Реформа МВД                                     В) В.В. Путин
4) Принятие Конституции РФ              Г) Д.А. Медведев
9. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля и ответьте на вопросы.
« ... Мы создает важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти, власти от
одного Президента России другому, вновь избранному. ... Россия должна войти в новое
тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными,
энергичными людьми. А мы, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. ... Я хочу
просить у вас прошения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись.... Я прошу прощение
за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком,
одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое,
богатое, цивилизованное будущее».
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1. Укажите фамилию деятеля и дату его обращения к народу.
2. О каких новых лицах говорит деятель.
3. За что автор выступления просит прощения у народа?
10. Проанализируйте отрывок из документа и ответьте на вопросы
Постановление ГКЧП   1.
«1. Всем органам власти и управления... обеспечить неукоснительное соблюдение режима
чрезвычайного положения ...
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых
движений...
7. ... Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается.
8. Установить контроль над средствами массовой информации...
11. Кабинету министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех наличных
ресурсов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, доложить народу,
чем располагает страна, взять под строжайший контроль их сохранность и распределение.
В недельный срок внести предложения об упорядочении, замораживании и снижении цен на
отдельные виды промышленных и продовольственных товаров, в первую очередь для детей,
услуги населению и общественное питание, а также повышении заработной платы, пенсий,
пособий и выплат компенсаций различным категориям граждан.
13. Кабинету министров СССР в недельный срок разработать постановление,
предусматривающее
обеспечение в 1991–1992 гг. всех желающих городских жителей земельными участками для
садово- огородных работ в размере до 0,15 га...
15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по коренному
улучшению жилищного строительства и обеспечению населения жильем.
Постановление ГКЧП  2.
«1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных московских городских и
областных
общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая трибуна»,
«Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское
знамя», «Сельская жизнь».
1)Охарактеризуйте цели ГКЧП и предложенные им методы.
2)Проанализируйте распоряжения ГКЧП с точки зрения их конкретности и выполнимости

Вариант No 4. Часть 1.

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. Начало работы съездов народных депутатов СССР относится к
А) 1985 г. Б) 1989 г. В) 2000 г. Г) 2004 г.
2. Начало 2 этапа вооруженного конфликта на Северном Кавказе (Чечня)
А) 1994 г. Б) 1996 г. В) 1998 г. Г) 1999 г.
3. Решающий этап противостояния Б.Н. Ельцина и оппозиции  А) 1991 г. Б) 1993 г. В) 1996 г. Г)
1999
4. К периоду перестройки в СССР относилось
А) принятие новой конституции СССР
Б) падение в обществе интереса к публицистике
В) возобновление процесса реабилитации жертв массовых репрессий
Г) изгнание из страны представителей диссидентского движения
5. Избрание ВВ. Путина Президентом РФ на 2 срок А) 2000 г. Б) 2004 г. В) 2006 г. Г) 2008 г.
6. От российского руководства заявление об образовании СНГ подписал
А) М.С. Горбачев Б) Е.Т. Гайдар В) Б.Н. Ельцин Г) В.С. Черномырдин
7. Один из авторов экономической программы «500 дней»
А) Н.И. Рыжков Б) Л.И. Абалкин В) Г.А. Явлинский Г) В.С. Павлов
8. Консультативный орган, учрежденный в 2005 г.
А) Гос. Дума Б) Государственная палата В) Народная палата Г) Общественная палата
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9. Использование должностным лицом своего служебного положения в интересах личного
обогащения называется        -А) импичмент Б) секвестр В) приватизация Г) коррупция
10. Постоянная смена премьер – министров относится к периоду президентства...
А) М.С. Горбачева Б) В.В. Путина В) Д.А. Медведева Г) Б.Н. Ельцина
11. Одна из причин дефолта 1998 г.
А) увеличение цен на нефть Б) высокие темпы инфляции
В) увеличение трат на социальные программы Г) деятельность коммерческих предприятий
12. Какое из названных событий произошло в 2004 г.
А) создан Стабилизационный фонд
Б) начато осуществление нацпроекта «Здоровье»
В) увеличены расходы на фундаментальные научные исследования
Г) создан фонд национального благосостояния
13. В единое экономическое пространство входят государства
А) Россия, Украина, Белоруссия Б) Россия, Казахстан, Белоруссия
В) Россия, Украина, Казахстан Г) Россия, Китай, Казахстан
14. Таможенный союз предполагает
А) Только существование единого таможенного тарифа для всех стран-участниц
Б) Существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей силы между странами-
участницами

В) Свободное перемещение товаров и услуг между странами-участницами, а также единый
таможенный тариф и единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам.
Г) Снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а также капиталов и рабочей
силы между странами-участницами союза.
15. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) создано в
А) 2001 г. Б) 2000 г. В) 2002 г. г) 2012 г.
16. Для внутренней политики России в период руководства В.В. Путина характерно
А) снижение цензуры Б) введение хозрасчета и самофинансирования
В) укрепление регионов Г) огосударствление собственности
16. Присоединение России к программе НАТО «Партнерство во имя мира»
А) 1987 г. Б) 1991 г. В) 1994 г. Г) 1996 г.
17. Основные направления внешней политики в период 2000-2008 гг.
А) сокращение стратегических наступательных вооружений (СНВ-2, СНВ-3)
Б) расширение НАТО на восток
В) сотрудничество в борьбе с международным терроризмом
Г) прекращение «Холодной войны»
18. Кто из руководителей правительства Российской Федерации был первым
А) Е.Т. Гайдар Б) В.С. Черномырдин В) Е.М. Примаков Г) В.В. Путин
19. Что из названного характерно для политики «шоковой терапии»
А) государственная финансовая помощь малорентабельным предприятиям
Б) ликвидация колхозов и совхозов
В) введение госприемки на промышленных предприятиях
Г) либерализация цен
20. Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду
А) ООН Б) ОВД В) НАТО г) СБСЕ

Часть 2.
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1. В августе 1991 г. Г.И. Янаев, Б.К. Пуго, В.А. Крючков, О.Д. Бакланов создали
_______________
2. Политика открытости, доступности информации для общества _________________________
3. Сепаратизм – это
____________________________________________________________________
4. Прочтите отрывок из труда современных историков и напишите пропущенную в тексте
фамилию руководителя СССР.
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"_____, сохраняя приверженность социалистическому выбору... предпочел... действовать... в
традиционном режиме. Антиалкогольная кампания, государственная приемка, государственный
заказ, неоднократные изменения в структуре управления народным хозяйством и многое другое.
В итоге – углубление экономического кризиса, достигшего в 1991 г. стадии развала народного
хозяйства, всеобщий дефицит, социальные потрясения".
5. Расположите в хронологической последовательности события:
1) приватизация; 2) дефолт; 3) либерализация цен; 4) появление кооперативов
6. Установите соответствие имен президентов и премьер-министров России
1) М.С. Горбачев            А) В.С. Черномырдин
2)В.В. Путин                     Б) В.В. Путин
3) Б.Н. Ельцин                 В) М.М. Касьянов
4) Д.А. Медведев           Г) Н.И. Рыжков
                                           Д) Ю.В. Андропов

7. Установите соответствия событий и дат:
1) вывод советских войск из Афганистана  А) 1993 г.
2) Приход к власти М.С. Горбачева               Б) 1985 г.
3) распад СССР                                                    В) 1989 г
4) Принятие Конституции РФ                          Г) 1991 г.
                                                                                Д) 2000 г.
8.Установите соответствие между терминами и определениями
1) Секвестр А) Порядок, характеризующийся концентрацией крупной собственности в
руках немногочисленной группы лиц, использовавшей свою близость к власти
для обогащения и свое богатство для влияния на власть
2) Олигархия Б) Передача в частные руки или коллективную собственность объектов
государственной и муниципальной собственности
3) Бартер В) Сокращение расходов в течение бюджетного года
4) Приватизация Г) Натуральный обмен
Д) Невыполнение денежных обязательств в установленный срок
9. Прочтите отрывок из воспоминаний посла СССР в Великобритании Л. М. Замятина и
ответьте на вопросы
«...Горбачев, несомненно, незаурядный политик, начатый при нем крутой поворот,
первоначально
получивший название «перестройка», вошел в историю. Что же касается Горбачева, то его
сильные стороны как политика в значительной мере обесценились (по крайней мере — во
внешнеполитической деятельности) его крайней амбициозностью, стремлением любой ценой
добиться популярности на Западе (даже если таковая требовала таких уступок и компромиссов,
которые шли в ущерб стране), его непоследовательностью..... Небывалая популярность
Горбачева на Западе оплачена дорогой ценой.... Впрочем, сегодня, когда эйфория первых лет
перестройки отошла в прошлое, многие и в бывшем СССР, и там, на Западе, оценивают роль
Горбачева в переменах, происшедших и происходящих в мире, куда более трезво, чем прежде.»
1.Дайте оценку внешней политике М.С. Горбачева. Укажите его основные достижения и
просчеты.
2. О каких недостатках политика говорит автор текста?
3. Какова роль Горбачева в окончании «холодной войны».
10. Прочтите документ и ответьте на вопросы
Указ Президента РСФСР
«В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по
чрезвычайному положению, постановляю:
1. Считать объявление Комитета антиконституционным и квалифицировать действия его
организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, как государственным
преступлением.
2. Все решения, принимаемые от имени так называемого Комитета по чрезвычайному
положению, считать незаконными, не имеющими силы на территории РСФСР. На территории
Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента, Верховного
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Совета и Председателя Совета Министров, всех государственных и местных органов власти и
управления.
3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанного Комитета, подпадают под
действие Уголовного кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону».
1)О какой группе лиц идет речь?
2)К каким действиям призвал президент РСФСР граждан страны?

Вариант  5. Часть 1.

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду
А) НАТО Б) Организация североатлантического договора
В) Североатлантический Альянс Г) Всё вышеперечисленное верно
2. Какая черта характеризовала экономику России к середине 1990-х гг.
А) значительный рост производительности труда в промышленности
Б) внедрение элементов хозрасчета в деятельность предприятий
В) внедрение во все отрасли производства новейших технологий
Г) резкое сокращение доли России в мировом производстве
3. Авторы экономической программы «500 дней»
А) Н.И. Рыжков Б) С.С. Шаталин; В) Л.И. Абалкин; Г) Г.А. Явлинский; Д) В.С. Павлов
Укажите верный ответ: 1) АБД; 2) БГ; 3) ВГД; 4) АД
4. Какое событие произошло в 1996 г.
А) вступление России в Совет Европы Б) подписание Договора о СНВ-2
В) объединение Германии Г) подписание программы «Партнерство во имя мира»
5. В соответствии с ныне действующей Конституцией парламент РФ называется
А) Федеральное Собрание Б) Совет министров РФ
В) Государственная Дума Г) Совет Федерации
6. Одним из важных событий в отношениях России с развитыми странами мира в 1990-е гг. стало
ее вступление
А) в Организацию Объединенных Наций Б) в Лигу Наций
В) в Совет Европы Г) в НАТО
7. Передача или продажа государственной собственности с использованием именных чеков в
России в начале 1990-х гг. называется
А) инвестицией Б) ваучерной приватизацией
В) национализацией Г) экспроприацией
8. Председатель правительства РФ после Е. Т. Гайдара, внесший коррективы в курс проведения
рыночных реформ
А) А.Б. Чубайс Б) С.В. Степашин В) В.С. Черномырдин Г) Г.А. Явлинский
9. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.
А) Советом Федерации РФ Б) Президентом РФ
В) Верховным Советом РФ Г) всенародным голосованием
10. К «Шоковой терапии» в начале 1990-х гг. относится
А) национализация собственности Б) сильная социальная поддержка населения
В) "освобождение" цен Г) поддержка государственных предприятий
11. Беловежское соглашение 1991 г. означало
А) принятие новой Конституции СССР Б) вывод советских войск из ГДР
В) роспуск СССР, создание СНГ Г) создание ГКЧП Д) роспуск КПСС
12. Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ
А) М. Горбачев Б) В. Путин В) Д. Медведев В) Б. Ельцин
13. Военная операция США и ряда европейских государств «Буря в пустыне» была проведена по
решению Совета Безопасности ООН в 1991 г.
А) в Ираке Б) в Иране В) в Афганистане Г) в Пакистане
14. Участники политического кризиса, вызванного начавшимся процессом реформирования
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политической системы России и уничтожения советской модели государственности.
А) А. Чубайс, Г. Зюганов Б) Р. Хасбулатов, А. Руцкой
В) Г. Янаев, Д. Язов Г) Г. Явлинский, В. Жириновский
15. Политика гласности была провозглашена
А) В.В. Путиным Б) Д.А. Медведевым В) М.С. Горбачёвым Г) Б.Н. Ельциным
16. Преобразование, относящееся к периоду перестройки
А) борьба с коррупцией Б) образование Государственной Думы
В) создание Общественной палаты Г) учреждение Съезда народных депутатов
17. Какое событие произошло в 1991 г.
А) Начало Чеченской войны Б) Вступление России в Совет Европы
В) Вывод советских войск из Афганистана Г) Распад СССР
18. К реформам, проведенным в период 2000-2004 г. не относится
А) налоговая Б) ЖКХ В) пенсионная Г) административная
19. Государственная Дума была создана в __году    -А) 1989 Б) 1991 В) 1993 Г) 1996
20. Факторы, составляющие основу политической борьбы в России в 1992-1993 гг
А) развитие многопартийности Б) парад суверенитетов
В) учреждение должности президента России Г) Конституционный кризис

Часть 2.
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1. Прочитайте текст и укажите фамилию политического деятеля, о котором идет речь:
Политический деятель, экономист. Внук известного советского писателя. В июне—декабре 1992
г.
исполнял обязанности Председателя правительства РФ. С его именем связывают начало
широкомасштабных экономических преобразований. VII Съезд народных депутатов РФ, состо-
явшийся в декабре 1992 г., добился его отставки. Доктор экономических наук.___________
2. Совет при президенте России по борьбе с коррупцией создан в _____________________
3. ОВД – это ___________________________________________________________________
4. Дефолт- это _________________________________________________________________
5. Установите хронологическую последовательность событий
1) начало перестройки 2) распад СССР 3) путч ГКЧП 4) начало Чеченского конфликта
6. Соотнесите события и даты
А) избрание Президента В.В. Путина на 1-ый срок правления 1) август 1991 г.
Б) августовский политический кризис –                                          2) август 2004 г
В) вооруженная борьба в Чечне                                                        3) дек. 1991 г
Г) распад СССР, образование СНГ                                                      4) 1994-1999 г.
                                                                                                                     5) март 2000 г

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к изучаемому
периоду. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) Ускорение 2) гласность 3) тоталитаризм 4) перестройка 5) разрядка 6) дефолт
8. Установите соответствия между названиями партий и их лидерами:
1) Справедливая Россия А) В. Жириновский
2) Единая Россия              Б) С. Миронов
3) КПРФ                               В) Г. Явлинский
4) Яблоко                            Г) Д. Медведев
5) ЛДПР                                Д) Г. Зюганов
9. Прочтите отрывок из документа и ответьте на вопросы
Из «Заявления глав государств республики Беларусь, РСФСР, Украины»
«Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
- отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный
процесс выхода республик из состава СССР и образования независимых государств стал
реальным
фактом;
- констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому экономическому и
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политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного
уровня  практически всех слоев общества;
- принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего
Союза ССР, что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими
жертвами;
- осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую
потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об
образовании Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 г.
подписано
Соглашение. Содружество Независимых Государств в составе республики Беларусь, РСФСР,
Украины является открытым для присоединения всех государств — членов Союза ССР, а также
для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения...»
1. Чем руководствовались участники Беловежского соглашения, заявляя о роспуске СССР и
создании СНГ?
2. Как объясняют авторы причины кризиса СССР? На кого возлагают ответственность за его
разрушение?
3. Как вы думаете, почету участники соглашения считают необходимым так подробно
аргументировать свое решение?
10. Проанализируйте документ и ответьте на вопросы
Из обращения «К гражданам России»
«В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны.
Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым,
реакционным, антиконституционным переворотом... Ранее уже предпринимались попытки
осуществления переворота. Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они
дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе,
возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции СССР от мирового сообщества. Все это
заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Объявляем
незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти
будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента РСФСР.
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к
нормальному конституционному развитию. Безусловно необходимо обеспечить возможность
президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедленного созыва
чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. ... Обращаемся к военнослужащим с призывом
проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте. ...
Призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст
объективную оценку циничной попытке правого переворота».
1)О каком событии говорится в документе?
2)К каким последствиям это событие привело страну?

Вариант  6.Часть 1.

Прочитайте вопросы и выберите один правильный ответ в каждом задании (за каждый
правильный ответ- один балл)
1. С именем, какого советского лидера связано окончание «холодной войны»
А) В.В. Путин Б) Б.Н. Ельцин В) М.С. Горбачев Г) Д.А. Медведев
2. Договор об образовании СНГ был подписан в ___ году  -А) 1985 Б) 1991 В) 1999 Г) 2001
3. М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР
А) всенародным голосованием Б) съездом народных депутатов
В) Пленумом ЦК КПСС Г) Государственной Думой
4. Понятие «новое политическое мышление» означает
А) использование военной силы в решении спорных вопросов
Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада
В) восстановление «железного занавеса»
Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение
5. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были
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приняты во время правления
А) В.В. Путина Б) Д.А. Медведева В) М.С. Горбачёва Г) Б.Н. Ельцина
6. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой
А) Б.Н. Ельцина Б) Д.А. Медведева В) В.В. Путина Г) М.С. Горбачёва
7. Основная причина перехода СССР к политике перестройки
А) резкое обострение международной обстановки
Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока
В) затяжной экономический и политический кризис в стране
Г) массовые выступления населения
8. Причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале 1990-х гг. является
А) отказ от командных методов руководства экономикой
Б) осуществление приватизации государственной собственности
В) непоследовательность экономических реформ М. Горбачёва
Г) массовое забастовочное движение против реформ
9. Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время считается
А) Китай Б) США В) Украина Г) Бразилия
10. Одной из главных политических проблем современной России является
А) Безработица Б) Помощь странами “Третьего мира”
В) Расширение блока НАТО Г) Реформы образования
11. В подписании Беловежских соглашений принимали участие руководители стран
А) Латвии, Литвы, Эстонии Б) Белоруссии, России, Грузии
В) Казахстана, Киргизии, России Г) Белоруссии, Украины, России
12. Советский Союз вывел войска из Афганистана в  -А) 1980 г. Б) 1989 г. В) 1991 г. Г) 1999 г.
13. Политический кризис 21 сентября – 4 октября 1993 года в России был разрешен
А) Путем взаимных компромиссов Б) Силовым путем
В) Судебным порядком Г) Путем отказа противоборствовавших сторон от притязаний
14. Переход государственной собственности в частные руки называется
А) Реституция Б) Приватизация В) Социализация Г) Монополизация
14. По Конституции РФ 1993 года высшим органом законодательной власти стал(о)
А) Федеральное Собрание Б) Конституционный суд В) Верховный Совет РФ Г) Правительство
РФ
15. Понятие «ближнее зарубежье» для России 1990-х гг. включает в себя
А) Страны Восточной Европы Б) Страны Прибалтики
В) Страны Азии Г) Бывшие союзные республики СССР
16. Какое событие произошло в 1989 г.
А) Военный конфликт в Корее Б) Распад Германии
В) Вывод советских войск из Афганистана Г) Распад СССР
17. Выборы первого Президента РСФСР состоялись в _ году  -А) в 1985 Б) в 1989 В) в 1990 Г) в
1991
18. Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской
государственности
А) реформа Федерального собрания. Б) финансовая реформа.
В) судебная и военная реформы. Г) аграрная реформа.
19. Одним из результатов внешней политики М.С. Горбачева является
А) роспуск военных блоков Б) увеличение расходов на вооружение
В) сокращение численности Советской Армии Г) участие в западноевропейской интеграции
20. Суверенитет РСФСР был провозглашен     -А) в 1989 г. Б) в 1990 г. В) в 1991 г. Г) в 1993 г

Часть 2.
Прочитайте задание, запишите ответы. За правильное выполнение задания - 2 балла
1. Идеологическое противостояние СССР и США, сопровождаемое гонкой вооружений,
называется ________________ война
2. Путч – это _____________________________________________________________________
3. Цветные революции – это _______________________________________________________
4. Установите хронологическую последовательность событий:
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1) Первые выборы в Гос.Думу 2) распад СССР 3) дефолт 4) 1 чеченская война
5. Установите соответствие имен президентов и премьер-министров России
1) М.С. Горбачев    А) В.С. Черномырдин
2) В.В. Путин           Б) В.В. Путин
3) Б.Н. Ельцин         В) М.М. Касьянов
4) Д.А. Медведев   Г) А.Б. Чубайс
                                    Д) Н.И. Рыжков
6. Соотнесите события и даты
А) принятие Конституции Р.Ф                1) октябрь 1991 г.
Б) отставка Президента Б.Н. Ельцина  2) март 2004 г
В) октябрьский политический кризис 3) декабрь 1993 г
Г) избрание на второй срок Президента В.В. Путина 4) октябрь 1993 г
                                                                       5) декабрь 1999 г
7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к изучаемому
периоду. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) реабилитация 2) застой 3) гласность 4) приватизация 5) оттепель 6) бартер
8. Установите соответствие
1) М.С. Горбачев А) признание суверенитета Южной Осетии
2) Д.А. Медведев Б) принятие Конституции РФ
3) Б.Н. Ельцин В) присоединение Крыма к России
4) В.В. Путин Г) начало процесса реабилитации жертв политических репрессий
Д) развитие диссидентского движения
9. Прочтите отрывок из документа и ответьте на вопросы.
Постановление N 1. Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.
В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и
территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации
обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и
братоубийственной войны гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному
положению в СССР постановляет: ... 2. Незамедлительно расформировать структуры власти и
управления, военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и
законами СССР.... 4. Приостановить деятельность политических партий, общественных
организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки.... 7. ...
Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. В
необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории, осуществлять
досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима... 8. Установит
контроль над СМИ, возложив его осуществление на специально создаваемый орган при ГКЧП.
1. Какими методами члены ГКЧП предполагали установить порядок в стране и не допустить
распада государства?
2. Чем методы, предлагаемые ГКЧП отличались от методов управления М.С. Горбачева?
3. Как вы думаете, мог ли ГКЧП рассчитывать на массовую поддержку граждан СССР? Почему?
10. Прочтите отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и выполните
задание.
«В прошлом году мы много для этого сделали. Мы, все вместе. Разработали и приняли
федеральный пакет — пакет федеральных законов. Провели реформу Совета Федерации. Первые
результаты дала работа полпредов в федеральных округах. Создан и активно дей-ствует
Государственный совет. У России, наконец, появились утверждённые Законом государственные
символы.
Всё это было достигнуто на фоне благоприятной экономической ситуации. В прошедшем году
российская экономика предъявила темпы роста, которых не было почти 30 лет. В отдельных
отраслях промышленности рост сохранился и сегодня. Зафиксирован подъём инвестиционной
активности. Возросли налоговые поступления. За сколько лет люди, наконец, вовремя начали
получать заработную плату и пенсии.
Однако названные успехи никак нельзя считать достаточными. Они вряд ли могут нас
удовлетворить. Ведь уровень жизни граждан остаётся пока крайне низким. Российские
предприниматели всё ещё с осторожностью вкладывают деньги в экономику своей собственной
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страны, а чиновники продолжают, к сожалению, «давить» бизнес, сдерживая деловую
инициативу и активность».
1)Назовите Президента РФ, выступившего с данным посланием.
2)Какие факты, по мнению автора, характеризуют социально-экономическое положение в
России с положительной и отрицательной стороны (укажите по 3 примера).

Критерии оценки:

Часть 1 Часть 2 итого  20 баллов 21 балл 41

Оценка:   Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо Отлично
Менее 21 22-33 34-40 41
Обществознание (база)

Стартовая диагностика для 10 класса
 I вариант                                                                II вариант

1.   Общество, в отличие от природы
1) развивается закономерно
2) подвержено изменениям
3) творит культуру
4) является динамической системой
 2.   Экологический кризис относится к глобальным
потому, что
1)     затрагивает существование большинства землян
2)     возник в эпоху экономической глобализации
3)     порожден внеземными силами
4)     не поддается регулированию
3. Что из перечисленного характеризует
постиндустриальное общество?
1)    религиозный характер культуры
2)      переход от натурального к товарному производству
3)    завершение промышленного переворота
4)    развитие информационных технологий 
4. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена
в южном полушарии. Какая дополнительная
информация позволит судить о принадлежности А. к
обществу традиционного типа?
1)    основу хозяйства составляет аграрное производство
2)    в стране проживает многонациональное население
3)    слабо развита сеть услуг
4)    верховная власть в стране передается по наследству
5.   Верны ли следующие суждения о характере
общественных изменений?
А. Все изменения в обществе идут в русле общественного
прогресса.
Б. Темп общественных изменений возрастает.
1) верно только А              2) верно только Б
3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны
 6. К потребностям человека, порожденным обществом,
относится потребность в
1) трудовой деятельности       2) нормальном теплообмене
3) сохранении здоровья          4) физической активности
7. Какой признак характеризует человека как личность?
1)     физическое и психическое здоровье
2)     особенности внешности
3)     активная жизненная позиция
4)    принадлежность к Homo sapiens
8. Деятельность человека — это
1) форма активности человека, направленная на
преобразование окружающего мира и
самосовершенствование
2) процесс обмена информацией между людьми как
равноправными субъектами познавательной и
преобразовательной деятельности

1.Проявлением взаимозависимости общества и природы
служит
1)    экологический кризис
2)    возрастание солнечной активности
3)    кризис перепроизводства
4)    усложнение общественной жизни
2. Верны ли следующие суждения о сферах жизни
общества?
А. Сферы общественной жизни являются подсистемами
общества как целого
Б) Все сферы жизни общества неразрывно связаны между
собой
1)    верно только А               2)    верно только Б
3)    верны оба суждения      4)    оба суждения неверны
3. Среди наук о человеке и обществе отдельные
социальные институты, процессы, социальные группы и
общности являются предметом изучения 
1)    экономики                    2)    политологии
3)    социологии                  4)    правоведения 
4. Что из перечисленного характеризует современное
западное общество?
1)    аграрный тип общества
2)     неразвитость институтов частной собственности
3)    особая ценность человеческой индивидуальности
4)    преобладание коллективистских форм сознания 
5. Верны ли следующие суждения об обществе и
природе?
А. С ходом истории воздействие общества на природу
возрастает.
Б. Природа – неисчерпаемая кладовая ресурсов для
человечества.
1)    верно только А             2)    верно только Б
3)    верны оба суждения     4)    оба суждения неверны
6. Свойства и роли человека, которые он приобретает
только во взаимодействии с другими людьми,
характеризуют его как
1)  индивида                 2) индивидуальность  
3) организм                   4) личность    
7. Социальной сущностью человека обусловлены его
потребности в
1)    понимании                   2)    отдыхе    
3)    питании                        4)    самосохранении
8. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А.Одним из проявлений свободы человека выступает
возможность поступать в соответствии со своими
желаниями и стремлениями.
Б.Свобода человека в обществе ограничена интересами
других людей, общества в целом.
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3) система поступков и действий человека по обеспечению
им своего существования, по взаимодействию с другими
людьми
4) форма  активности человека, основное содержание
которой - отражение объективной реальности в его
сознании, а результат — получение нового знания о себе
9. Установите соответствие
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И

ИНСТИТУТЫ
1)    политическая            А) религия, искусство, театр
2)    экономическая          Б) торговля, банк, биржи
3)    социальная                В) власть, суды, парламент
4)    духовная                    Г) классы, нации, сословия

1)    верно только А                 2) верно только Б
3)верны оба суждения            4) оба суждения неверны
9. Установите соответствие:

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ
А) создание необходимых людям благ         1) игра
Б) наличие воображаемой обстановки          2) общение
В) обязательное использование языка          3) труд
Г) необходимость специальной подготовки 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек в обществе»
I вариант                                                                                           II вариант

1. Важное отличие человека от иных живых существ
1) инстинкты                              2) рефлексы
3) потребности                           4)сознание
2. Биологической (естественной) потребностью человека
является потребность в
1) общении                           2) семье
3) признании                        4) тепле
3. В науке для обозначения единичного представителя
человеческого рода используется термин
1) личность                         2) индивид
3) деятель                           4) субъект
4. Верны ли следующие суждения о личности человека?
   А. Свойства и роли, приобретаемые человеком в процессе
взаимодействия с другими людьми, характеризуют его
какличность.
   Б. Личность человека определяется как природными
задатками, так и воздействием всей системы общественных
отношений.
1) верно только А             2) верно только Б;
3) верны оба суждения:    4) оба суждения неверны
5. Верны ли следующие суждения о деятельности?
   А.  Деятельность человека представляет собой
целенаправленную активность, связанную с
удовлетворением потребностей людей.
   Б. Видом деятельности, доминирующем в детском
возрасте, является игра.
1) верно только А             2) верно только Б;
3) верны оба суждения:    4) оба суждения неверны
6. Реформа, предполагающая замену социальных льгот
денежными выплатами, представляет собой деятельность
1) материально-производственную
2) социально-преобразовательную
3) ценностно-ориентировочную
4) познавательную
7. Жизненная позиция человека, отрицающего все моральные
нормы и принципы, характеризуется как
1) аскетическая               2) альтруистическая
3) нигилистическая        4) скептическая
8. Человек формирует знание о себе, своих потребностях,
способностях, стремлениях в процессе
1) самопознания;             2) самолюбия
3) самоконтроля;             4) самоуправства
9. Школьники по заданию учителя обществознания провели
социологический опрос среди жителей микрорайона и
определили основные проблемы, которые их волнуют. Какой
вид деятельности характеризует данный пример?
1) исследовательскую;           2) хозяйственную
3) политическую;                    4) производственную
10. И абсолютная, и относительная истины
1) содержит объективное знание о предмете

1. Социальным, то есть формируемым в процессе
взаимодействия с обществом, качеством человека
является
1) общение при помощи членораздельной речи
2) способность укрываться от опасностей
3) потребность в пище и воде
4) необходимость поддержания теплового
баланса
2. Верны ли следующие суждения о человеческих
качествах?
   А. Врожденные качества человека
социализируются в процессевзаимодействия с
обществом.
   Б. Помимо естественных потребностей, у людей
формируютсяпотребности социальные, связанные
с жизнью в обществе.
1) верно только А;            2) верно только Б;
3) верны оба суждения;   4) оба суждения неверны
3. В целях расширения гражданского опыта
школьников была организована общешкольная
игра «Страна Ньюландия». Учащиеся провели
выборы в муниципальные органы власти,
разработали и представили программы
кандидатов, организовали их публичную защиту,
разработали текст конституции школы. Кто (что)
является субъектом данной игровой дея
тельности?
1) разработанная школьниками конституция
2) процесс проведения выборов в муниципалитет
3) программы кандидатов на выборные
должности
4) школьники — участники выборной кампании
4. Признаком деятельности человека,
отличающей его от поведения животных,
является
1) постановка осознанных целей
2) приспособление к внешней среде
3) использование природных веществ
4) взаимодействие с себе подобными
5. Особенностью творчества как вида
человеческой деятельности служит
1) использование вещества природы
2) удовлетворение биологических потребностей
3) создание нового, не имеющего аналогов в
природе
4) использование орудий и средств труда
6. Римский философ Цицерон говорил: «Телесные
наслаждения не вполне достойны высокого
положения человека и их следует презирать и
отвергать, а если все-таки кто-то и станет
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2) добывается только научным путем
3) никогда не может быть опровергнута
4) является исчерпывающим знанием о предмете

отдавать дань удовольствию, в этом следует
тщательно соблюдать меру. Поэтому заботу о
пище и уходе за телом нужно отнести, к области
здоровья и поддержания сил, а не к области
наслаждения». О каком типе человеческих
потребностей рассуждает философ?
1) социальных; 2) духовных;
3) естественных; 4) эстетических
7. Верны ли следующие суждения о
деятельности?
А. Мотивы человеческой деятельности могут
иметь каксознательную, так и бессознательную
основу.
Б. Игровая деятельность присуща людям
исключительно вдетском возрасте.
1) верно только А             2) верно только Б;
3) верны оба суждения:    4) оба суждения
неверны
8. Верны ли следующие суждения о свободе?
А. Свобода человека в обществе предполагает
возможность выбора и принятия на себя
ответственности за него.
Б. Чем больше свободы получает человек в
обществе, тем больше ответственности ложится
на него.
1) верно только А             2) верно только Б;
3) верны оба суждения:    4) оба суждения
неверны
9. Несомненное, раз и навсегда установленное
знание - это
1) научное понятие;           2) относительная
истина
3) народная мудрость;        4) абсолютная истина
10. Относительная истина, в отличие от
абсолютной
1) содержит объективное знание о предмете
2) всегда опирается на здравый смысл
3) может быть со временем опровергнута
4) является результатом чувственного и
рационального познания

Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная культура»
I вариант                                                        II вариант

1.Под духовно-теоретической деятельностью понимается
1) производство (создание) духовных ценностей (духовных
благ)
2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребле
ние созданных духовных ценностей
3) производство (создание) материальных благ, направлен
ных на удовлетворение человеческих потребностей
4) приобретение знаний и овладение способами действий,
необходимыми для успешного взаимодействия с миром
2.Результатом профессиональной деятельности в духовном
производстве не является
1). «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина
2) Опера «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова
3) русская народная сказка «Колобок»
4) декорации Ивана Билибина к опере Н.А. Римского-
Корсакова «Золотой петушок»
3.Архив — это
1) учреждение, занимающееся собиранием, изучением,
хранением и экспонированием предметов — памятников
естественной истории, материальной и духовной культуры,
а также просветительской и популяризаторской дея
тельностью
2) учреждение, собирающее и хранящее произведения

1.Под духовно-практической деятельностью
понимается
1) производство (создание) духовных ценностей
(духовных благ)
2) сохранение, воспроизведение, распределение,
потребление созданных духовных ценностей
3) производство (создание) материальных благ,
направленных на удовлетворение человеческих
потребностей
4) приобретение знаний и овладение способами
действий, необходимыми для успешного
взаимодействия с миром
2.Музей — это
1) учреждение, занимающееся собиранием, изучение
хранением и экспонированием предметов —
памятников естественной истории, материальной и
духовной культуры, а также просветительской и
популяризаторской деятельностью
2) учреждение, собирающее и хранящее произведения
печати и письменности для общественного
использования, а также осуществляющее справочно-
библиографическую работу
3) учреждение для хранения старых, старинных
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печати и письменности для общественного использования, а
также осуществляющее справочно-библиографическую
работу
3) учреждение для хранения старых, старинных документов
и документальных материалов
4) учреждение, занимающееся описанием и изучением
произошедших когда-либо исторических событий
4.Какому понятию из.названных было дано такое
определение: «Наблюдение, классификация, описание,
экспериментальные исследования и теоретическое
объяснение ест венных явлений»?
1) практике                     3) искусству
2) науке                          4) труду
5.Уровень познания, который имеет дело прежде всего с
фактами, составляющими основу любой науки, а также с
законами, которые устанавливаются в результате
обобщений и систематизации результатов наблюдений,
называется
1) теоретическим познанием
2) эмпирическим познанием
3) интеллектуальным познанием
4) экспериментальным познанием
6.Свойства реальных объектов, представленные в виде
числовой величины
1) измерение                             3) эксперимент
2) опыт                                      4) теория
7.Система обобщенного знания, объяснения тех или иных
сторон действительности называется
1) измерением                          3) экспериментом
2) опытом                                 4) теорией
8.Процедура установления обоснованности какого-либо
утверждения путем логического выведения его из
обоснованных (принятых) убеждений называется
1) гипотезой                             3) доказательством
2) логикой                                4) экспериментом
9.Форма умозаключения, обеспечивающая возможность
перехода от единичных фактов к общим положениям,
называется
1) индукцией                             3) силлогизмом
2) дедукцией                             4) софизмом
10.Утверждение, с помощью которого обосновывают тезис
1) гипотеза                                 3) аксиома
2) основание                             4) аргумент
11.Источниками какого типа мировоззрения являются
Библия, Талмуд и Коран?
1) научное мировоззрение2) религиозное мировоззрение
3) обыденное мировоззрение4) официальная доктрина
12.Совершенством, высшей целью человеческих стрел
представлением о высших моральных требованиях является
1) идеал                                 3) право
2) ценность                           4) религия
13.Какой признак из названных не характеризует
религиозное мировоззрение?
1) стремится дать человеку веру в возможность достиг
поставленных целей
2) опирается на жизненный опыт человека
3) ориентировано на решение проблем, связанных с
духовными потребностями человека
4)имеет тесную связь с мировым культурным наследие
14.Художественные системы, ориентирующие человека на
самопознание, формирование внутреннего мира, дающего
ощущение духовной свободы, относятся к
1) элитарной культуре2) массовой культуре
3) народной культуре4) отдельным европейским культурам
15.Особая форма художественного познания мира и
средствами литературы, скульптуры, архитектуры,

документов и документальных материалов
4) учреждение, занимающееся описанием и изучением
произошедших когда-либо исторических событий
3.Что из перечисленного не относится к духовным
ценностям?
1) ценности прекрасного и безобразного (область
эстетических ценностей)
2) справедливого и несправедливого (область
естественного права)
3) действующее законодательство
4) ценности предметов и состояний
4.Какое из определений не принадлежит к
определению науки
1) область человеческой деятельности,
вырабатывающей объективное знание о мире
2) наблюдение, классификация, описание,
экспериментальные исследования и теоретическое
объяснение естественных явлений
3) система взглядов, понятий и представлений об
окружающем мире
4) форма общественного сознания, представляющая
исторически сложившуюся систему упорядоченных
знаний, истинность которых проверяется и постоянно
уточняется в ходе общественной практики
5.Эмпирические знания не могут быть получены
путем
1) наблюдений2) эксперимента
3) опыта4) математического моделирования
6.Непосредственное материальное воздействие на
реальный объект или окружающие его условия с
целью познания интересующего объекта
1) измерение                          3) эксперимент
2) опыт                                   4) теория
7.Предположение, исходящее из фактов, либо
умозаключение, пытающееся проникнуть в сущность
еще недостаточно изученной области мира,
называется
1) гипотезой                  3) экспериментом
2) опытом                      4) теорией
8.Доказательство или выведение утверждения
(следствия) из одного или нескольких других
утверждений на основе нов логики (от общего к
частному) называется
1) индукцией                 3) силлогизмом
2) дедукцией                 4) софизмом
9.Утверждение, которое надо доказать
1) тезис                              3) аксиома
2) основание                     4) аргумент
10.Верны ли следующие суждения о морали?
А. Мораль, как и право, является социальным
регулятором
Б. За нарушение норм морали предполагаются
санкциигосударства.
1) верно только А                 3) верны оба суждения
2) верно только Б                 4) оба суждения неверны
11.Выберите верное утверждение.
1) убеждения присущи человеку с любым типом
мировоззрения
2) убеждения присущи только человеку с научным
типом мировоззрения
3) убеждения присущи только человеку с обыденным
типом мировоззрения
4) убеждения присущи человеку только с
религиозным типом мировоззрения
12.Какой признак из названных не характеризует
обыденное мировоззрение?
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живописи, музыки, танца, театра, кино
1) наука                              3) культура
2) образование                  4) искусство
16.К так называемым синтетическим видам искусства
относится
1) кино                        3) архитектура
2) живопись               4) скульптура
17.Авангардистское течение в европейском искусстве, полу
чившее развитие в конце XIX — начале XX века и характе
ризующееся тенденцией к выражению эмоциональной ха
рактеристики образа или эмоционального состояния самого
художника, называется
1) сюрреализмом                     3) кубизмом
2) экспрессионизмом              4) футуризмом
18. Установите соответствие

Научные парадигмы Авторы
А) геоцентрическая модель
мира
Б) механика
В) классификация растений
Г) эволюционная теория
Д) теория относительности

1) А. Эйнштейн
2) К. Линней
3) Ч. Дарвин
4) И. Ньютон
5) Клавдий Птолемей

19. Культура в самом широком смысле определяется как
___(1) организации и развития человеческой
жизнедеятельности и ее ___(2). Это понятие отображает
объект, который включает все, созданное  людьми, всю
совокупность продуктов человеческой деятельности,
общественных форм организации, процессов, ___(3), все,
что уже сделано, делается и даже в некотором смысле то,
что будет сделано человечеством. Культура жизни общества
включает проблемы хозяйственного и политического ___(4),
социальных ___(5) как свое основание. В культуре
выделяются три основные формы духовной деятельности
или ее основные языки: наука, искусство и ___(6).

А) отношение     Г) нравственность     Ж) исследование
Б) смысл                   Д) организация           З) результат
В) регулирование    Е) способ                    И) институт

1) формируется стихийно
2) опирается на жизненный опыт человека
3) недостаточно использует опыт других людей
4) имеет тесную связь с мировым культурным
наследием
13.Элементы социального и культурного наследия,
которые сохраняются в течение длительного времени,
на протяжении жизни нескольких поколений,
называются
1) культурными ценностями2) культурными
традициями
3) элитарной культурой4) массовой культурой
14.Создает жесткую систему нравственных и
социальныхориентиров, указывая кратчайший путь к
житейскому благополучию
1) элитарная культура         3) народная культура
2) массовая культура          4) экранная культура
15.К так называемым пространственным искусствам
относится
1) скульптура                    3) музыка
2) литература                    4) театр
16.Заполните пропуск. Сальвадор Дали и Луис
Буньюэльявляются выдающимися представителями
_________ — направления в искусстве,
отличающегося использованием аллюзий и
парадоксальных сочетаний форм.
1) сюрреализма                  3) экспрессионизма
2) модернизма                   4) абстракционизма
17. Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Материальная и духовная культуры слабо связаны
друг с другом.
Б. Общество может существовать, не создавая
культуру.
1) верно только А                 3) верны оба суждения
2) верно только Б                 4) оба суждения неверны
18. Установите соответствие

Представители Направление
А) Казимир Малевич
Б) Виктор Гюго
В) Сальвадор Дали
Г) Умберто Эко

1) сюрреализм
2) абстракционизм
3) романтизм
4) постмодернизм

19. Первоначально во взаимодействии инновации и
___(1) в культуре доминирующую роль играет
последняя, закрепляющая и удерживающая медленно
накапливающиеся новшества. Причем эта система не
ранних стадиях развития общества по необходимости
характеризуется крайней жестокостью, не допускает и
тени ___(2). Чем глубже в прошлое, тем более мы
видим человека запеленутым в речевые и образные
штампы и трафареты, формулы оценок и ___(3), в
формулы житейской ___(4), практического ___(5),
верований. Он разгружен от необходимости думать:
почти на всякий случай жизни, почти на всякий
вопрос есть изречение, пословица, цитата, стих,
пропись, обобщенный художественный образ.
А) образ                Г) новаторство          Ж)
преемственность
Б) поведение        Д) искусство              З) традиция
В) демократия      Е) рассудок               И) мудрость

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Экономическая жизнь общества»

I вариант                                                                                                     II вариант
I. Тесты

1. Существует несколько значений понятия «экономика».
Какая позиция иллюстрирует экономику как науку?

1. Существует несколько значений понятия
«экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику
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1) открытие нового супермаркета
2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны
3) оказание населению медицинских услуг
4) расширение сети парикмахерских салонов
2. Что характеризует рыночную экономику?
1) частная собственность на средства производства
2) уравнительное распределение производимых продуктов
3) государственное регулирование ценообразования
4) централизованное планирование производства
3. Рост занятости в процессе производства женщин,
имеющих маленьких детей, сопровождается увеличением
спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример
функционирования рынка
1) труда   2) товаров   3) капиталов   4) фондового
4. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию
сотруднику автомобиль. Этот пример прежде всего
иллюстрирует право собственника
1) распоряжаться              3) владеть
2) пользоваться                 4) наследовать
5. Понятию предпринимательство НЕ соответствует
1) инициативная самостоятельная деятельность,
направленная на получение прибыли
2) готовность взять на себя риск, связанный с реализацией
новых идей
3) игра на деньги в казино
4) самостоятельность в суждениях и принятии решений

как хозяйство?
1) производство необходимых обществу благ и услуг
2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса
национальной валюты
3) исследование причин экономического застоя
4) разработка перспективных моделей развития сферы
услуг
2. В стране А. гарантировано существование
предприятий различных форм собственности. Успех
этих предприятий напрямую зависит от спроса
потребителей на выпуск товара. К какому типу
хозяйственных систем можно отнести экономику
страны А.?
1) плановому                             3) рыночному
2) командному                          4) традиционному
3. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды в
связи со снижением спроса населения характеризует
ситуацию на рынке
1) труда  2) услуг  3) капитала  4) информации
4. Владелец акции принадлежит к числу собственников
предприятия
1) государственного    3) индивидуального частного
2) кооперативного       4) корпоративного
5. В обязанности предпринимателя НЕ входит
1) формирование производственной программы
20 установление цен на продукцию
3) организация отдыха нанятых работников
4) оплата налогов

II.  Выбор лишней позиции из списка
Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением
одного, связаны с понятием «рынок».
Спрос, предложение, равновесная цена, потребитель,
государственное ценообразование, дефицит

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением
одного, связаны с понятием «рынок».
    Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит,
государственное распределение

III. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово используется

один раз.
В современной экономике действуют три главных ____
(1): производители экономического продукта, его _____(2)
и государство. Между ними
происходит весьма интенсивный _____(3) товарами, ____
(4), денежными средствами,информацией. Государство
обеспечивает определенную упорядоченность
экономических процессов, их правовое _____(5), защиту
прав и интересов отдельныхучастников экономических
_____(6).
А) регулирование
Б) обмен
В) спрос
Г) потребитель
Д) рынок
Е) субъект
Ж) услуга
3) объект
И) отношение

В   русском   языке   термин   «_____»(1) имеет два
значения. Во-первых, так называется способ
организации деятельности людей, направленной на
создание благ, необходимых им для потребления.
Синонимом этого значения рассматриваемого термина
является понятие «_____» (2). Во-вторых, этим
термином обозначают _____(3), которая исследует, как
люди используют имеющиеся ограниченные _____(4)
для удовлетворения своих неограниченных ____(5). В
экономической жизни есть три главных участника:
семьи, фирмы и ___ (6). Они взаимодействуют между
собой через рынки факторов производства и
потребительских товаров.
А) наука
Б)государство
В) экономика
Г) человек
Д) ресурс
Е) сфера
Ж) потребность
3) хозяйство
И) производитель

11 КЛАСС

Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера»
I вариант                                                                        II вариант

1. Разделение общества на группы, занимающие разное
социальное положение

1. Место человека в социальной структуре общества
называется
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1) стратификация          2) дифференциация
3) классообразование   4) мобильность
2. Деклассированные, опустившиеся люди
1) люмпены                 2) маргиналы
3) консерваторы         4) безработные
3.Правила поведения, в основе которых лежат представления
о добре и зле, справедливости и несправедливости, хорошем
и плохом, имеющие огромное значение для общества, соци
ального слоя, отдельного человека, называются
1) правовыми нормами2) обычаями
3) моральными нормами4) религиозными нормами
4. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных
общностью происхождения, некоторых наследственных
физических особенностей (строение тела, пигментация
кожи), а также территорией исходного расселения,
называется
1) расой                          2) нацией
3) народностью             4) гражданством
5.Полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы путем
убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их
здоровью, принудительной передачи детей либо иного
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы
1) экоцид                            2) геноцид
3) ксенофобия                   4) национализм
6. Терпимость к чужим мнениям, верованиям, чужому образу
жизни называется
1) ксенофобией                        2) толерантностью
3) ассимиляцией                      4) этногенезом
7. Найдите в приведенном ниже списке положения,
характеризующие контркультуру
1) система ценностей, форм поведения пожилых людей
2) система ценностей, форм поведения хиппи
3) система ценностей военного офицерства
4) образ жизни «новых левых» в 60-е гг. ХХ в.
5) движение антиглобализма
8. Запишите слово, пропущенное в схеме

Форма
этноса

Характеристика

Племя
Объединение на основе кровнородственных
связейи веры в общность происхождения.

...
Объединение на основе прочных связей исто
рического, экономического, культурного и
территориально-политического характера.

9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда
Классовое неравенство; статус социальной группы; иерар
хия социальных групп; социальная стратификация; сослов
ное преимущество
10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключе
нием двух, относятся к понятию «социальный институт».
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда
1) семья   2) бизнес   3) наука
4) акция  5) налоги    5) право
11. Установите соответствие между событиями и связанными
с ними видами социальной мобильности

События
Виды социальной
мобильности

А) учитель школы назначен ее
директором.
Б) доцент кафедры получил
должность профессора.

1) вертикальная
2) горизонтальная

1) стратой                            2) социальной сферой
3) социальной группой     4) статусом
2. Пограничное, переходное, структурно неопределенное
социальное состояние субъекта называется
1) люмпенизацией           2) стратификацией
3) маргинальностью       4) социализацией
3.Что из названного относится к этическим нормам?
1) запрет на эвтаназию
2) запрещение разбирать работающий станок
3) запрет посещать населенные пункты, где проводятся са
нитарно-эпидемиологические мероприятия в период
пандемии
4) предписание женщинам посещать церковь в головном
уборе
4. Устойчивая группа людей, осознающих свою
принадлежность к одной этнической общности,
разделяющих общее название и элементы культуры,
говорящих на одном языке, называется
1) расой                          2) народом
3) племенем                   4) гражданством
5.Идеология и политика, состоящие в проповеди
национальной исключительности и национального
превосходства, в разжигании национальной вражды и
натравливании одной нации на другую в интересах одной
нации, называются
1) ксенофобией                         2) ассимиляцией
3) дискриминацией                 4) национализмом
6. Форма конфликта, в котором группы с
противоположными интересами различаются по
этническому признаку, называется
1) межконфессиональным     2) региональным
3) этнонациональным4) глобальным
7. Найдите в приведенном ниже списке характерные
черты, присущие молодежной культуре
1) отношения строятся на взаимной любви и
привязанности
2) отношения строятся на дружбе и приятельстве
3) стремление к обособлению от сверстников
4) желание принадлежать к какой-нибудь общности
сверстников
5) многообразие в стиле поведения внутри группы
6) стремление выделиться в общем потоке молодежных
движений
8. Запишите слово, пропущенное в схеме

Форма
этноса

Характеристика

…
Объединение на основе кровнородственных
связейи веры в общность происхождения.

Нация
Объединение на основе прочных связей исто
рического, экономического, культурного и
территориально-политического характера.

9. Найдите понятие, которое является обобщающим для
всех остальных понятий представленного ниже ряда
Моральные нормы; позитивные санкции; социальный кон
троль; правовые нормы; негативные санкции
10.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исклю
чением двух, относятся к понятию «девиантное поведе
ние». Найдите два термина, «выпадающих» из общего
ряда
1) правонарушение   2) отклонение   3) социальный статус
4) проступок   5) мобильность  6) преступление
11.Установите соответствие между формами социальной
мобильности и конкретными примерами, их иллюстриру
ющими
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В) старший менеджер перешел
работать на другое предприя
тие
Г) инженер переехал работать и
жить в другой город.

12. Найдите в приведённом ниже списке характеристики пат
риархальной (традиционной) семьи
1) совместное проживание нескольких поколений
2) принятие решений всеми членами семьи
3) экономическая самостоятельность женщины
4) организация быта как основная экономическая функция
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей
6) совместная производственная деятельность
13. В столице одного из европейских государств проживает
семья, состоящая из супругов и двоих детей. Муж и жена ра
ботают в рекламном бизнесе, совместно решают все вопросы
жизни семьи. Ежегодно, вместе с детьми они обсуждают во
просы организации летнего отдыха, принимают решения о
приобретении всех крупных покупок.
1) демократическая2) патриархальная3) партнерская
4) нуклеарная5) моногамная
14. «В социологии известны четыре основных типа социаль
ной ____(А)рабство, касты, сословия и классы. Первые три
характеризуют закрытые _____(Б), а последний тип — от
крытые. Всякая социальная ______(В) представляет собой
совокупность всех функционирующих социальных _____(Г).
Человек, занимающий в этой структуре определенное
____(Д), имеет возможность переходить с одного _____(Е) на
другой, повышая или понижая при этом свой социальный
статус»

1) общество 2) структура 3) уровень

4) стратификация 5) государство 6) мобильность

7) общность 8) положение 9) развитие

15. Выберите верные суждения об этнических общностях
1) Разновидностью этноса является народность.
2) Появление наций предшествовало возникновению госу
дарства.
3) В основе этнической общности лежит единство классовых
интересов.
4) Различают этническое и гражданское понимание нации.
5) Сплочению народности в нацию помогает осознание лю
дьми общности своих исторических судеб.
16. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «‹со
циальная мобильность»? Привлекая знания обществоведче
ского курса, составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию о видах социальной мобильности,
и одно предложение, раскрывающее сущность любого из
видов социальной мобильности.

Примеры
Формы

мобильности

A) медсестра перевелась из больницы
в поликлинику, ближе к дому.
Б) офицер-пограничник получил вне
очередное воинское звание за удачное
проведение операции.
B) учитель переехал из провинции в
столичный город, устроился на работу
в школу.
Г) директор банка по состоянию здо
ровья перевелся на должность началь
ника филиала банка.
Д) преподаватель вуза после защиты
кандидатской диссертации перешел на
должность доцента

1) восходящая
2) нисходящая
3) горизонталь
ная

12. Найдите в приведенном списке проявления экономиче
ской функции семьи
1) обучение детей трудовым навыкам
2) материальная поддержка неработающих членов семьи
3) семейное предпринимательство
4) наделение наследственным статусом
5) организация досуга
13. В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети,
внуки и правнуки. Главой семьи является старший мужчи
на, чьи решения обязательны для остальных домочадцев.
Женщины занимаются домашней работой, а мужчины
обеспечивают материальные условия существования
семьи.
1) нуклеарная2) партнёрская3) традиционная
4) многопоколенная5) демократическая6) моногамная
14. «Семья — это основанная на _____ (А) и/или кровном
родстве малая _____ (Б), члены которой объединены сов
местным проживанием и ведением домашнего хозяйства,
эмоциональной связью, взаимными _____ (В) по отноше
нию друг к другу. Также семьей называется социальный
____ (Г), т. е. устойчивая форма взаимоотношений между
людьми, в рамках которого осуществляется основная
часть повседневной жизни людей, т. е. сексуальные отно
шения, деторождение и первичная ____(Д) детей, значи
тельная часть бытового ухода, образовательного и меди
цинского обслуживания, особенно по отношению к
_____ (Е) и лицам пожилого возраста»

1) дети 2) брак 3) социализация

4) коллектив 5) обязанности 6) институт

7) отношения 8) группа 9) любовь

15. Выберите верные суждения о молодежи как социаль
ной группе
1) Для молодежи характерна собственная субкультура.
2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе
возрастного критерия.
3) Большинству молодых присущ более высокий социаль
ный статус, чем людям зрелого возраста.
4) В отличие от подростков ведущей деятельностью моло
дых является познание.
5) Молодежи свойственно стремление к социальному са
моопределению.
16. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие
«социальная стратификация»? Привлекая знания обще
ствоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о критериях соци
альной стратификации, и одно предложение, раскрываю
щее сущность одного из этих критериев.
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Повторительно-обобщающий урок по теме
«Политическая сфера»

I вариант                                                                              II вариант
I. Тесты

1. Верны ли следующие суждения?
А. Политические партии участвуют в формировании и
деятельности органов гос-ой власти.
Б. Политические партии создают свои СМИ.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
2. Верны ли следующие суждения?
А. Политические движения стремятся к достижению
власти.
Б. Политические движения выражают мнения
определенных групп граждан.
 А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие суждения?
А. Политическая система общества включает
политические, правовые, нравственные нормы и ценности.
    Б. Политическая система общества включает
политическую идеологию и политическую культуру.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения?
А. Ведущая роль гос-ва в политической системе общества
определяется его суверенитетом.
Б. Ведущая роль гос-ва в политической системе общества
определяется его монополией на обладание специальным
аппаратом принуждения.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
5. Опосредованное политическое участие граждан
осуществляется через
А) участие в избирательных кампаниях
Б) деятельность избранных депутатов
В) участие в деятельности политических партий
Г) реакции на импульсы, исходящие от политической
системы общества
6. К институтам гражданского общества НЕ относится
А) профсоюз
Б) региональный отдел образования
В) Общество солдатских матерей
Г) политическая партия
7. Понятие легитимность означает
А) терпимость к другим мнениям
Б) противостояние политических идей
В) правомочность власти
Г) привидение к присяге главы государства
8. Является общественно-политическим движением, а не
партией
А) «Справедливая Россия»         Б) «Гринпис»
В) «Яблоко»                                 Г) «Единая Россия»
9. Верны ли следующие суждения?
    А. Для политической идеологии характерно активное
участие народных масс в ее разработке.
    Б. Для политической идеологии характерно наличие
программы общественного развития.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
10. Функцией государства является
А) наличие государственного аппарата
Б) поддержание общественного порядка
В) суверенитет
Г) разделение властей

1. Верны ли следующие суждения?
А. Политические партии могут заниматься
предпринимательской деятельностью.
    Б. Политические партии могут выполнять функции
политической социализации.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
2. Верны ли следующие суждения?
    А. Основной целью политической партии является
формирование общественного мнения.
Б. Основной целью политической партии является
политическое образование и воспитание граждан.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие суждения?
    А. Любая власть означает способность, право и
возможность повелевать, распоряжаться и управлять кем-
либо или чем-либо.
    Б. Любая власть – это контроль над экономическими
ресурсами.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения?
    А. Непосредственное политическое участие граждан
проявляется в митингах, демонстрациях.
    Б. Непосредственное политическое участие граждан
проявляется в обращениях и письмах к представителям
власти.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
5. Господство, основанное на исключительных качествах,
приписываемых лидеру, называется
А) тоталитарным                     В) милитаристическим
Б) харизматическим                Г) олигархическим
6. К политической деятельности НЕ относится (НЕ
относятся)
А) выборы Президента РФ
Б) регистрация политической партии
В) выпуск акций ОАО
Г) проведение митинга
7. Политический плюрализм означает
А) противостояние официальному курсу
Б) множественность политических взглядов и
группировок
В) взаимное стремление к положительному результату
Г) единство взглядов
8. Верны ли следующие суждения?
    А. Общественные организации выступают в роли
посредников между гос-м и населением.
    Б. Общественные организации играют большую роль в
духовной сфере жизни общества.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
9.  Самым главным политическим институтом является
А) общество                            В) государство
Б) право                                   Г) партия
10. К признакам любого государства относится
А) федеративное устройство
Б) верховенство закона
В) отделение публичной власти от общества
Г) разделение властей



818

II. Выбор необходимых позиций из списка
Найдите в приведенном списке черты гражданского
общества
1) экономическая самостоятельность граждан
2) господство одной идеологии
3) правовое оформление и государственная защита прав и
свобод граждан
4) невмешательство государства в частную жизнь граждан
5) господство государства над обществом
6) реализация принципа федерализма

Найдите в приведенном списке принципы федерализма,
закрепленные в Конституции РФ
1) равенство прав субъектов Российской Федерации
2) государственная целостность России
3) приоритетность местного законодательства
4) централизация власти
5) равенство и самоопределение народов
6) отсутствие политической самостоятельности админи
стративно-территориальных образований

III. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово используется один раз.

Лауреат Нобелевской премии, западноевропейский
политолог Август фон Хайек утверждал, что _____
(1)требуется не для хорошего управления, но в качестве га
ранта, обеспечивающего стремление к высотам идеалам
общественной и частной жизни, по сути своей являясь
средством для защиты социального мира и ____(2). Однако
господствует ошибочное мнение, что пока возможность
одного влиять на другого или группу, изменяя их
поведение в соответствии со своими целями, принадлежит
воле большинства, это является средством от ____(3).
Нужно учитывать, что ____(4)должна ограничиться
разработкой общих правил, предоставляя ______(5) выбор
во всем, что связано с
обстоятельствами места и времени. Ученый также ут
верждал, что граждане при тоталитарном
политическомрежиме совершают аморальные действия из
преданности ______(6).

А)демократия
Б) ценность
В)свобода
Г) власть
Д) президент
Б)авторитаризм
Ж) государство
3) произвол
И) индивид

«В условиях ____(1) человеческий коллектив не может
существовать. ____(2) свойственна особая публичная
власть, которая распространяется на все население.
Публичная власть упорядочивает отношения в масштабах
____(3). Будучи
верховной в легитимной она обладает ____(4) на
легальное применение насилия в стране: все обществен
ные учреждения могут применять его только на
основании ____(5). Верховенство публичной власти, ее
независимость именуются ____(6).

А) закон
Б) суверенитет
В) человечество
Г) безвластие
Д) государство
Е) монополия
Ж) общество
З) принуждение
И) политика

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Правовое регулирование общественных отношений в РФ»
I вариант                                                                     II вариант

I. Тесты
1. Верны ли следующие суждения?
    А. Социальные нормы отличаются друг от друга тем, что
регулируют различные отношения в обществе.
    Б. Социальные нормы формализованы в законодательстве.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
2. Верны ли следующие суждения?
    А. Правоотношениями являются такие отношения, которые
урегулированы нормами права.
    Б. Правоотношения отличаются неопределенностью состава
участников.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие суждения?
    А. Одним из признаков правоотношений является то, что они
всегда возникают в связи с предписаниями норм права и
регулируются ими.
    Б. Признаком правоотношений является то, что они
предполагают наличие прав и обязанностей у их участников.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
4.  Выраженное в государственных актах, охраняемое

1. Верны ли следующие суждения?
    А. Нормативный правовой акт – система
общеобязательных формально-определенных норм,
которые выражают государственную волю
общества, ее общечеловеческий и классовый
характер.
    Б. Нормативный правовой акт – официальный
документ компетентного правотворческого
оргнана, который издан в особом порядке и
содержит конкретные нормы права.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
2. Верны ли следующие суждения?
    А. Правоотношения в сфере власти называются
гражданскими.
    Б. Правоотношения в сфере трудовой
деятельности регулируются нормами
административного права.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие суждения?
    А. правовые норы, существующие в обществе,
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гос-м и обязательное правило поведения называется
А) нормой морали                     Б) партийной нормой
В) правовой нормой                  Г) традиционной нормой
5. Нормы права, в отличие от норм морали
А) регулируют общественные отношения
Б) обеспечиваются силой общественного мнения
В) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
Г) выражаются в официальной форме
6. Что относится к источникам права
А) газетная статья о военной службе
Б) доклад начальника Генерального штаба РФ
В) обращение в Комитет солдатских матерей
Г) приказ министра обороны РФ
7. Высшую силу в иерархии нормативных актов имеют
А) законы, принятые парламентом
Б) указы президента страны
В) постановления правительства страны
Г) конституция государства

должны отражать его социально-экономическое
развитие.
Б. Законы могут противоречить сложившейся в
обществе морали.
А) верно только А              Б) верно только Б
В) верны оба суждения     Г) оба суждения неверны
4. Право представляет собой совокупность
общеобязательных норм, действие которых
обеспечивается силой
А) традиций                     Б) общественного мнения
В) убеждения                  Г) государства
5. отличительным признаком правовой нормы
является
А) принятие ее соответствующим государственным
органом
Б) соответствие принятым в обществе
представлениям о добре и зле
В) обеспеченность силой общественного мнения
Г) соответствие интересам властной элиты
6. В системе источников современного российского
права приоритет имеют
А) указы Президента РФ                     В) правовые
прецеденты
Б) постановления Правительства РФ  Г) законы РФ
7. Высшую силу в иерархии правовых норм имеют
нормы
А) гражданского права                 В)
конституционного права
Б) административного права        Г) уголовного
права

II. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,
которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово используется один раз.

Под  основами  конституционного  строя  понимаются главные
______(1) государства, обеспечивающие его подчинение ____(2).
Государство само определяет степень важности тех или иных
_____(3) конституционного строя, поэтому их набор в различных
государствах не одинаков. Однако наиболее важные присущи
каждому государству, имеющему конституционный строй. Это:
участие народа или народных представителей в ______(4); при
оритет прав и свобод человека; разделение властей. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и _____(5) —
обязанность государства. Россия — это социальное государство,
_____(6) которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.

А) суд                                      Е) выбор
Б) право                                  Ж) гарантия
В) законотворчество              З) гражданин
Г) принцип                             И) политика
Д) общество

Юридическая ответственность — применение к
лицу, совершившему ______ (1), мер
государственного принуждения в целях охраны
____(2). Существуют определенные принципы
применения юридической ответственности.
Принцип ____ (3) требует строгой и точной
реализации правовых предписаний.   Принцип
____(4)   предусматривает доказательность вины,
применения одного наказания за одно преступное
деяние. Принцип ____(5) указывает соответствие
наказания тяжести деяния. Признание интересов
человека основополагающими определяется
принципом ____(6). Важными принципами
юридической ответственности также являются
неотвратимость наступления и индивидуальность
наказания.

А) гуманизм                     Е) демократизм
Б) правопорядок              Ж) целесообразность
В) преступление              З) законность
Г) справедливость          И) правонарушение

III. Определите, какие положения предложенного текста носят:
А) фактический характер;   Б) характер оценочных суждений

(1) По мнению международных экспертов, изучавших, насколько защищена приватность в законодательстве 37 стран
мира, Россия не слишком далека в этом от других стран Европы.
(2) На основе использованных методик в так называемый «черный пояс» стран с тотальным контролем над населением
были отнесены Малайзия, Китай, Россия и Великобритания.
(3) Немногим более баллов набрали свободолюбивые США, оказавшись в этом рейтинге вместе с Таиландом и
Филиппинами в «красном поясе», где контроль над гражданами является всеохватывающим, но поверхностным.
(4) Только в Германии законодательство защищает своих граждан от прослушивания телефонных переговоров, что было
одобрено Европейским судом по правам человека.



820

Промежуточная аттестация: Итоговая контрольная работа
Вариант 1.

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ТИП СЕМЬИ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расширенная Семья, состоящая из живущих вместе двух и более поколений

************
Семья, состоящая из супружеской четы с детьми или без детей, или одного из
родителей со своими детьми

2.В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Реформа; революция; социальная динамика; эволюция; общественный регресс.
3. Ниже приведён перечень признаков. Все они, за исключением двух, характеризуют
постиндустриальное общество.
1) Развитие культуры; 2) компьютеризация и роботизация; 3) права человека; 4) человек
оценивается как часть коллектива; 5) демократизация политической жизни; 6) укрепление
сословного строя.
4. Выберите верные суждения об обществе и его институтах и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) В узком смысле общество - это окружающий человека материальный мир.
2) В широком смысле под обществом понимают всё население Земли, совокупность всех народов
и стран.
3) Общество является самоорганизующейся системой.
4) Динамичность социальных институтов общества проявляется в их обособленности от
природы.
5) Социальный институт - это исторически сложившаяся устойчивая форма организации
совместной деятельности, направленной на удовлетворение базовых потребностей общества.
5. Установите соответствие между примерами и видами потребностей человека: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) в пище
Б) в общении
В) в приобретении новых знаний
Г) в общественном признании
Д) в воздухе для дыхания

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
1) духовные (идеальные)
2) социальные
3) биологические (естественные)

6. Студент Пётр Иванов готовится к сдаче экзамена. Выберите из предложенного перечня
ситуации, в которых он выступал как субъект познавательной деятельности. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Выбрал учебные пособия для подготовки.
2) Сильно волновался в ночь перед экзаменом.
3) Забыл прийти на предэкзаменационную консультацию.
4) Подготовил краткие конспекты по основным вопросам.
5) С одногруппниками вслух проговорил ключевые положения каждого ответа.
6) Чтобы снять стресс, слушал накануне экзамена лёгкую инструментальную музыку.
7. Выберите верные суждения об экономическом развитии и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) На экономическое развитие страны оказывают влияние исторические и географические
условия её существования.
2) Для экономического развития разных стран не существует единых закономерностей.
3) Одним из показателей экономического развития общества является отраслевая структура
экономики.
4) Для экономического развития характерна как положительная динамика экономики, так и
отрицательная.
5) Объём ВВП на душу населения характеризует экономический потенциал страны.
8. Установите соответствие между источниками финансирования бизнеса и типами источников: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
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ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
А) чистая прибыль
Б) банковский кредит
В) амортизационные отчисления
Г) средства внебюджетного фонда
Д) средства населения

ТИП ИСТОЧНИКА
1) внутренние источники
финансирования бизнеса
2) внешние источники
финансирования бизнеса

9. В стране Z был принят закон, регулирующий передачу крупных предприятий в частную
собственность. Какие дополнительные факторы позволят сделать вывод о том, что в стране Z
осуществляется переход к рыночной экономической системе? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) В стране Z был повышен размер минимальной оплаты труда.
2) В стране Z была отменена уголовная ответственность за покупку иностранной валюты.
3) В стране Z значительно вырос реальный ВВП на душу населения.
4) Государственный бюджет страны Z стал публиковаться в открытых источниках.
5) В конституции страны Z было закреплено существование различных форм собственности.
6) В стране Z частные инвесторы стали привлекаться к разработке мест полезных ископаемых.
10. На графике изображено изменение предложения саженцев плодово-ягодных растений на

потребительском рынке: кривая предложения переместилась из положения S
в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.)
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) наступление весеннего сезона
2) рост числа агрофирм
3) увеличение цен на минеральные удобрения

4) увеличение поставок импортных фруктов и ягод на потребительский рынок
5) развитие системы льготного кредитования приусадебных хозяйств
11.Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Социальной группой называется совокупность людей, объединяемая устойчивыми
социальными связями и отношениями и обладающая рядом признаков, придающих ей
неповторимое своеобразие.
2) Принадлежность к социальной группе помогает человеку осознать своё положение в
обществе.
3) Русские, белорусы, немцы - социальные группы, выделенные по социально-демографическому
признаку.
4) Принадлежность к различным социальным группам определяет профессию человека.
5) В формальной группе статус членов и цель деятельности не всегда чётко определены,
взаимодействия в ней основаны на взаимной симпатии, общем интересе или привычке.
12. Социологические службы страны Z провели опрос среди граждан, в ходе которого им
задавался вопрос: «Был ли такой период в Вашей жизни, когда Вы ощущали себя бедным? Если
да, то когда?» (Возможно несколько вариантов ответа.) Полученные результаты опроса
представлены в виде таблицы.
Варианты ответа 1990 г. 2015 г.
Всегда ощущал себя бедным 28 16
В первые годы самостоятельной жизни 34 30
В детстве 11 19
Когда учился в техникуме, вузе, ПТУ 27 28
Когда вышел на пенсию 31 22
Когда в жизни случилось несчастье 6 4
Такого периода в моей жизни не было 3 26
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) За последнюю четверть века социальное самочувствие жителей страны Z изменилось в
лучшую сторону.
2) Обычно люди чувствуют себя бедными, когда в их жизни происходит несчастье.
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3) Доля тех, кто связывает ощущение бедности с выходом на пенсию, увеличилась.
4) Среди причин, вызывающих ощущение бедности, устойчиво лидирует начало
самостоятельной жизни.
5) В период получения профессии меньше людей чувствуют себя бедными, чем в период детства.
13.Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Для молодежи характерна собственная субкультура.
2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного критерия.
3) Большинству молодых присущ более высокий социальный статус, чем людям зрелого
возраста.
4) В отличие от подростков ведущей деятельностью молодых является познание.
5) Молодежи свойственно стремление к социальному самоопределению.
14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ,
реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ
А) утверждение изменения границ между субъектами
РФ
Б) осуществление управления федеральной
собственностью
В) обеспечение исполнения федерального бюджета
Г) утверждение военной доктрины РФ
Д) назначение на должность судей Конституционного
Суда РФ

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
1) Совет Федерации
2) Президент РФ
3) Правительство РФ

15. Выберите верные суждения о военной службе и альтернативной гражданской службе.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Воинская обязанность - установленный законом долг граждан нести службу в рядах
Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны.
2) На военную службу призываются все граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет.
3) Граждане могут быть освобождены от исполнения воинской обязанности только по
основаниям, предусмотренным законом.
4) Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.
5) Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза меньше установленного срока военной
службы по призыву.
16. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) право на социальное обеспечение
2) право на жизнь
3) право на жилище

4) право на защиту чести и доброго имени
5) право на свободу и личную неприкосновенность

17. Выберите верные суждения о судопроизводстве в РФ и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
2) Судопроизводство - это деятельность судов по рассмотрению дел.
3) Конституционное судопроизводство - это рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов
гражданских, семейных, трудовых или иных правоотношений.
4) Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон.
5) Сторонами в уголовном судопроизводстве являются истец и ответчик.

18. Установите соответствие между правами и юридическим статусом человека: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРАВО ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
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A) на свободу слова
Б) на участие в работе суда в качестве присяжного заседателя
B) на участие в управлении государством
Г) на свободу митингов
Д) на владение частной собственностью

1) гражданин РФ
2) все лица, проживающие на
территории РФ

19. Найдите в приведенном списке правоохранительные органы РФ и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Государственная Дума
2) Администрация Президента

3) прокуратура
4) полиция

5) Совет безопасности
6) Министерство иностранных дел

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и
самого себя, является *** (А). Это человек со своими социально сформированными и с
индивидуально выраженными *** (Б): интеллектуальными, эмоционально-волевыми,
нравственными и др. Их формирование связано с тем, что *** (В) в совместной деятельности с
другими людьми познаёт и изменяет мир и самого себя. Процесс этого познания в ходе усвоения
и воспроизводства социального опыта одновременно является процессом *** (Г). Личность
определяют как особую форму существования и развития социальных связей, отношений к миру
и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется *** (Д), т.е. стремлением выходить за
свои собственные пределы, развиваться, расширять сферу своей деятельности, открыта всем
влияниям общественной жизни, всякому опыту. Это человек, у которого есть своя *** (Е) в
жизни, который проявляет самостоятельность мысли, несёт ответственность за свой выбор».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только
один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для
заполнения пропусков.
Список терминов:
1) индивид
2) качество
3) потребность

4) воспитание
5) позиция
6) социализация

7) личность
8) активность
9) индивидуальность

Ответы на задания. КРИТЕРИИ
Вариант 1.
№ задания Ответ баллы № задания Ответ

1 Нуклеарная   1 б 11 12
2 социальная

динамика       1
12 14                      1

3 46                   1 13 125
4 235 14 13321
5 32123 15 134
6 145 16 245
7 134 17 124
8 12122 18 21122
9 256 19 346
10 12                       1 б 20 721685

Критерии оценивания
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.
Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти задания
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла;
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выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой
наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной
необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более
ошибочных цифр) – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 35
35- 31 баллов - 5
30-26 баллов  -4
25- 19 баллов -3
18-и меньше -2

Обществознание (углубленный)
Стартовая диагностика для 10 класса

I вариант                                                                           II вариант
1.  Анна Петровна активный и творческий человек. Она
выступила инициатором проведения субботника в своем
дворе. Это характеризует её как
1)  личность                                       2)  администратора
3)  интеллигентного человека         4)  профессионала

2.  Принцип: «Спешите делать добро»,  — является
1)  законом науки                           2)  нормой права
3)  предписанием морали              4)  правилом этикета

3.  Верны ли следующие суждения о сущности тенденций
развития образования?
А.  Гуманизация образования  — это повышение роли
социально-гуманитарных дисциплин (социологии,
политологии, права и др.) в образовательном процессе.
Б.  Гуманитаризация образования  — это повышение
внимания к личности обучающегося, его интересам,
запросам, индивидуальным особенностям.
1)  верно только А                2)  верно только Б
3)  верны оба суждения       4)  оба суждения неверны

4.  В экономической науке фактическое обладание вещью,
признание права человека на эту вещь называют
1)  владением                          2)  распоряжением
3)  потреблением                   4)  пользованием

1.  К социальным потребностям человека относятся
потребности в
1)  физическом движении            2)  пище
3)  отдыхе                                      4)  общении

2.  Андрей особое внимание уделяет таким школьным
предметам, как литература, история, обществознание.
Можно сказать, что сферой интересов Андрея
являются
1)  гуманитарные науки            2)  естественные науки
3)  точные науки                       4)  технические науки

3.  Верны ли следующие суждения о мировых
религиях?
А. Древнейшей из мировых религий является буддизм.
Б. Наиболее молодая из мировых религий  — ислам.
1)  верно только А                             2)  верно только Б
3)  верны оба суждения                     4)  оба суждения
неверны

4.  Какой признак характеризует командную
экономическую систему?
1)  свободное ценообразование
2)  многообразие форм собственности
3)  свобода хозяйственной деятельности
4)  централизованное планирование
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5.  В командной экономике, в отличие от рыночной
1)  существует конкуренция производителей
2)  труд является товаром
3)  ресурсы распределяются централизованно
4)  установлен налог на прибыль

6.  Верны ли следующие суждения об издержках
производства?
А.  Переменные издержки зависят от объёма
произведённой продукции.
Б.  К переменным издержкам относится плата за энергию.
1)  верно только А             2)  верно только Б
3)  верны оба суждения     4)  оба суждения неверны

7.  Ожидаемое от человека поведение, которое
соответствует его социальному положению, называется
1)  социальным статусом       2)  социальной ролью
3)  социальной нормой         4)  социальной группой

8.  Верны ли следующие суждения о социальных статусах
и ролях?
А.  Семейное положение человека является важной
характеристикой его социального статуса.
Б.  Человек в семье выполняет различные роли.
1)  верно только А              2)  верно только Б
3)  верны оба суждения     4)  оба суждения неверны

9.  Политическая партия участвовала в парламентских

5.  Работники фирмы «Ивушка» являются её
собственниками. Какая дополнительная информация
позволит сделать вывод о том, что «Ивушка»  —
акционерное предприятие?
1)  Предприятие вовремя уплачивает налоги.
2)  Фирма взяла в банке кредит на развитие
производства.
3)  Доходы распределяются между работниками.
4)  Работники получают дивиденды от имеющихся у
них ценных бумаг предприятия.

6.  Верны ли следующие суждения об экономике?
А.  В повседневной жизни человек постоянно
сталкивается с экономическими отношениями.
Б.  В экономические отношения вступают только
профессиональные экономисты.
1)  верно только А                    2)  верно только Б
3)  верны оба суждения           4)  оба суждения неверны

7.  К малым социальным группам можно отнести
1)  граждан страны                  2)  студентов вузов
3)  пенсионеров региона         4)  учеников класса

8.  Верны ли следующие суждения о социальных
нормах?
А. Главная задача социальных норм  — регулировать
общественную жизнь, деятельность людей.
Б. Социальные нормы позволяют сделать жизнь
общества более стабильной и предсказуемой.
1)  верно только А                        2)  верно только Б
3)  верны оба суждения               4)  оба суждения
неверны

9.  Ученик охарактеризовал форму государственного
устройства страны Z как унитарное государство. Он
сделал это, узнав, что
1)  в стране существует двухуровневая налоговая
система
2)  территория страны Z разделена на
административные единицы, подконтрольные центру



826

выборах. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что данная партия стала правящей?
1)  Партия привлекла на свою сторону часть избирателей,
но её представители в парламент не прошли.
2)  Представители партии не прошли в парламент, но
заявили о своей полной поддержке нового правительства
страны.
3)  Лидер партии возглавил правительство, в которое
вошли, главным образом, его коллеги по партии.
4)  Партия получила возможность вести предвыборную
агитацию на страницах центральных газет.

10.  Верны ли следующие суждения о политических
режимах?
А. Для недемократических режимов свойственно
регулярное проведение выборов в органы
законодательной власти на альтернативной основе.
Б. Процедура открытого голосования  — необходимый
принцип выборов в демократическом государстве.
1)  верно только А              2)  верно только Б
3)  верны оба суждения     4)  оба суждения неверны

11.  Установите соответствие между формами демократии
и примерами:

ПРИМЕРЫ ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ
А)  всенародное избрание
президента
Б)  референдум
В)  деятельность депутатов
парламента

1)  прямая
2)  представительная

12.  Право, как совокупность норм, в отличие от морали
1)  обеспечивается принудительной силой государства
2)  является общественным институтом
3)  регулирует общественные отношения
4)  устанавливает нормы поведения в обществе

3)  в конституции страны закреплено разделение
полномочий между центром и административными
единицами
4)  страна Z объединяет несколько государственных
образований, обладающих частичным суверенитетом

10.  Верны ли следующие суждения о политических
партиях?
А.  Политические партии появились вместе с
возникновением общества.
Б.  Политические партии объединяют людей с общими
интересами и идеалами.
1)  верно только А                   2)  верно только Б
3)  верны оба суждения          4)  оба суждения неверны

11.  Установите соответствие между примерами и
видами экономического продукта:

ПРИМЕРЫ ВИДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОДУКТА
А)  стрижка волос в салоне
красоты
Б)  стиральная машинка
В)  организация туристической
поездки
Г)  гоночный автомобиль
Д)  пара обуви

1)  товар
2)  услуга

12.  Какой вид нормативного правового акта
принимается Федеральным собранием РФ?
1)  закон                        2)  распоряжение
3)  указ                         4)  приказ

13.  Гражданка продает свою квартиру дальней
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13.  Согласно Конституции, основным источником власти
в Российской Федерации является
1)  Федеральное Собрание Российской Федерации
2)  Президент Российской Федерации
3)  народ Российской Федерации
4)  Председатель Правительства Российской Федерации

14.  Верны ли следующие суждения о правоохранительных
органах государства?
А.  Надзор за исполнением законов органами
государственной власти осуществляет адвокатура.
Б.  К задачам полиции относится обеспечение
безопасности личности.
1)  верно только А              2)  верно только Б
3)  верны оба суждения     4)  оба суждения неверны

15.  Елизавета учится в 9 классе
общеобразовательной школы, после государственной
(итоговой) аттестации она планирует продолжить
обучение в старших классах гимназии. Сравните две
ступени образования: основную школу и старшую школу.
1)  возможность выбора профиля обучения
2)  соблюдение правил поведения
3)  возможность поступления в вуз
4)  получение общего образования

Черты сходства Черты отличия

16.  Заполните пропуск в таблице.
Элемент статуса
гражданина

Примеры

родственнице. Куда гражданкам необходимо
обратиться, чтобы заверить договор купли-продажи?
1)  в юридическую консультацию      2)  к мировому
судье
3)  к нотариусу                                      4)  к адвокату

14.  Верны ли следующие суждения о семейном праве?
А.  Все имущество, нажитое во время брака, является
общей собственностью супругов.
Б.  Вопрос о расторжении брака в случае несогласия
одного из супругов или наличия детей в семье
решается только в судебном порядке.
1)  верно только А                        2)  верно только Б
3)  верны оба суждения               4)  оба суждения
неверны

15.  К основным видам юридической ответственности
относятся, в том числе, дисциплинарная и гражданско-
правовая. В приведённом ниже списке указаны черты
их сходства и отличия.
1)  имеет характер государственного осуждения
2)  применяется за нарушение договорных
обязательств имущественного характера
3)  наступает в случае нарушения трудовой
дисциплины
4)  имеет неблагоприятные последствия для
правонарушителя

Черты сходства Черты отличия

16.  Запишите слово, пропущенное в таблице.
Факторные доходы

ФАКТОР
ПРОИЗВОДСТВА

ФАКТОРНЫЙ ДОХОД

Земля ___________________________
Труд Заработная плата
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Личные
(гражданские)
права и свободы

Право на жизнь, право на защиту
чести и достоинства, право на
свободу и личную
неприкосновенность, право на
неприкосновенность личной
жизни и др.

Конституционные …

Сохранение природы и
окружающей среды, уплата
налогов, защита Отечества, забота
о детях и нетрудоспособных
родителях
и др.

Промежуточная аттестация: Итоговая контрольная работа
Вариант 1

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Прогресс Направление поступательного развития, для которого
характерен переход от низшего к высшему, от менее
совершенного к более совершенному

***********
Переход от более высоких форм развития к более низким;
упадок в развитии

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Умозаключение; формы познания; ощущение; гипотеза; представление.
3. Ниже приведён перечень признаков. Все они, за исключением двух, характеризуют
индустриальное общество.
1) Промышленное производство; 2) компьютеризация и роботизация; 3) права человека; 4)
массовая культура; 5) демократизация политической жизни; 6) укрепление сословного строя.
Найдите и запишите номера признаков, выпадающих из этого ряда.
4. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) К духовным (идеальным) потребностям человека традиционно относят потребности в воздухе,
питании, поддержании нормального теплообмена.
2) К естественным (биологическим) потребностям человека относят потребности в познании
окружающего мира, достижении гармонии и красоты; религиозной вере, художественном
творчестве и т.п.
3) Деятельность - это специфический способ существования человека.
4) Потребности - это переживание человеком нужды в том, что необходимо для поддержания
жизни и развития личности.
5) Только человек способен сознательно преобразовывать окружающую действительность,
создавать необходимые ему блага и ценности.
5. Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности, которые
они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
А) преобразование природы и общества ради удовлетворения личных и
социальных потребностей
Б) направленность на практически полезный результат – различные блага
В) формирование знаний и умений, развитие мышления и сознания личности
Г) побудительный мотив заключается не в результате деятельности, а в её
процессе
Д) все средства всегда специально направлены на изменение субъекта
деятельности

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) труд
2) игра
3) учёба
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6. Учёный-биолог Петров изучает роль ядовитых грибов в жизни леса. Выберите из
приведённого перечня эмпирические методы исследования, используемые Петровым. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) выдвинул гипотезу о защитных функциях ядовитых грибов по отношению к некоторым видам
растений
2) установил в лаборатории химический состав нескольких видов ядовитых грибов Подмосковья
3) изготовил модель развития грибницы в различных природных условиях
4) подготовил список основной литературы по изучаемой проблеме
5) подготовил иллюстрированный атлас с описанием наиболее распространённых видов
ядовитых грибов
6) зафиксировал с помощью видеозаписи ареал распространения основных видов ядовитых
грибов Подмосковья
7. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля
собственника за предприятием.
2) Наиболее распространённой формой финансирования является банковский кредит.
3) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами,
связанными с привлечением капитала.
4) К внешним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду неиспользуемых
активов фирмы.
5) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер.
8. Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ
А) ценная бумага, закрепляющая право её держателя на получение от
эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и
зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущественного
эквивалента
Б) ценная бумага, в которой содержится распоряжение плательщика своему
банку уплатить получателю указанную в ней сумму денег в течение срока
её действия
В) держатель этой ценной бумаги имеет право на часть имущества,
остающегося после ликвидации предприятия
Г) денежный документ, удостоверяющий внесение средств на определённое
время, имеющий обычно фиксированную ставку процента
Д) ценная бумага, из суммы номиналов которой складывается уставный
капитал коммерческой организации

ВИД ЦЕННЫХ
БУМАГ
1) акция
2) облигация
3) сберегательный
сертификат
4) чек

9. В стране N командный тип экономической системы. Какие факты из приведённого списка
свидетельствуют об этом? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Экономические пропорции устанавливаются централизованно.
2) Основные средства производства принадлежат государству.
3) Цены на товары определяются соответствием спроса и предложения.
4) Производители сами решают, какое количество товара надо произвести.
5) В стране законодательно гарантируется многообразие форм собственности.
6) Ресурсы распределяются между производителями централизованно.
10. На графике отражена ситуация на рынке вторичного жилья. (На
графике P – цена, Q – количество). Проанализируйте изменение спроса
(линия спроса D переместилась в положение D1).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) рост денежных доходов населения
2) сокращение количества строительных фирм
3) активное строительство социального жилья
4) снижение процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройках
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5) серия крупных журналистских расследований о махинациях на рынке вторичного жилья
11. Выберите верные суждения о малой социальной группе и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Эмоциональные контакты не влияют на формирование внутренней структуры межличностных
отношений в группе.
2) Малые социальные группы, в отличие от больших групп, всегда носят неформальный
характер.
3) Примером малой социальной группы служит население деревни.
4) Одним из отличительных признаков малой социальной группы является наличие постоянной
цели совместной деятельности.
5) К групповой культуре относятся нормы, правила, стандарты жизни, поведения, определяющие
ожидания членов группы по отношению
друг к другу.
12. Социологические службы страны Z провели опрос. В ходе опроса респондентов спрашивали:

«Насколько интересно Вам было бы
получать информацию о состоянии
окружающей среды?».
Найдите в приведённом списке выводы,
которые можно сделать на основе
диаграммы, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Доля респондентов, которые не
определились относительно своего
интереса к информации о состоянии
окружающей среды в месте своего
проживания, больше, чем доля тех, кого
состояние окружающей среды в месте их

проживания не интересует.
2) Экологические проблемы не вызывают существенного интереса у жителей страны Z.
3) Более четверти опрошенных не проявляют интереса к состоянию окружающей среды в своём
регионе.
4) Почти две трети опрошенных выражают интерес к состоянию окружающей среды в своём
регионе.
5) Доли респондентов, интересующихся состоянием окружающей среды в своей стране в целом,
и тех, кому это не интересно, оказались примерно равными.
13.Выберите верные суждения об отличиях молодежи от других социальных групп и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Молодежь отличается от других групп социальной активностью.
2) Перед молодежью стоит задача профессионального самоопределения.
3) В отличие от других социальных групп, жизнедеятельность молодежи целенаправленна.
4) К особенностям социального положения молодежи относится высокий уровень мобильности.
5) Молодежь как социальная группа отличается активным поиском своего места в жизни.
14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ,
реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ
A) объявление амнистии
Б) осуществление помилования
B) обеспечение исполнения федерального бюджета
Г) принятие федеральных законов
Д) осуществление управления федеральной собственностью

СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
1) Президент РФ
2) Государственная Дума
3) Правительство РФ

15. Выберите верные суждения о праве на замену военной службы альтернативной гражданской
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или
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вероисповеданию.
2) На альтернативную службу могут быть направлены граждане, не подлежащие призыву на
военную службу.
3) Для направления на гражданскую службу достаточно лично подать заявление в военный
комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской
службой.
4) В отношении каждого направляемого на альтернативную гражданскую службу должно быть
принято соответствующее решение призывной комиссией.
5) Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, на территории
субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают.
16.Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина РФ?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на социальное обеспечение по старости
2) право на жизнь
3) право на жилище

4) право на защиту чести и доброго
имени
5) право на свободу и личную
неприкосновенность

17. Выберите верные суждения о правоохранительных органах РФ и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Правоохранительные органы - это группа государственных органов, которые уполномочены
выполнять деятельность по охране законности и правопорядка, а также защите прав и свобод
человека.
2) Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями.
3) Полиция осуществляет надзор за исполнением законов.
4) Нотариусы участвуют в рассмотрении судами уголовных, гражданских, административных
дел в качестве государственного обвинителя.
5) Правоохранительные органы РФ выполняют свою задачу посредством применения
соответствующих мер согласно закону и соблюдая предусмотренные нормами процедуры.
18. Установите соответствие между возрастом гражданина и правом, которым он может
воспользоваться: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРАВО
A) на поиск информации
Б) на объединение
B) на участие в выборах Президента РФ
Г) на участие в демонстрациях
Д) на участие в выборах депутатов
Государственной Думы РФ

ВОЗРАСТ ГРАЖДАНИНА
1) не зависит от возраста
2) совершеннолетний

19. Что входит в систему права? Выберите из приведенного списка нужные позиции и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) правовой обычай
2) норма права

3) отрасль права
4) правовая санкция

5) институт права
6) судебный прецедент

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Особенности характера, специальные способности и уровень общей одаренности влияют на то
или иное направление развития жизнедеятельности *** (А) и на его жизнеспособность,
работоспособность, трудоспособность. На темпы роста и созревания оказывают влияние образ
жизни, способы *** (Б) (игровой, спортивной, учебной), трудовое и общественное поведение,
наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из которых являются *** (В) и т.д. Все эти
факторы имеют значение как моменты становления *** (Г) субъекта. Понятие «ответственность»
выступает важнейшим внутренним *** (Д) его деятельности. Чувство ответственности, долга
проявляется в сознательной готовности человека следовать установленным *** (Е), оценивать
свои поступки с точки зрения их последствий для окружающих».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только
один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для
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заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество
2) человек
3) конфликтные ситуации

4) межличностные отношения
5) деятельность
6) личность

7) регулятор
8) нормы
9) санкции

Ответы на задания. КРИТЕРИИ
Вариант 1
№ задания Ответ № задания Ответ

1 Регресс          1 б 11 45
2 формы познания

1
12 34                 1

3 26                  1 13 245
4 345 14 21323
5 11323 15 14
6 256 16 13
7 234 17 125
8 24131 18 11212
9 126 19 235
10 345                  1 б 20 253678

Критерии оценивания
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.
Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти задания
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла;
выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой
наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной
необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более
ошибочных цифр) – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 35
35- 31 баллов - 5
30-26 баллов  -4
25- 19 баллов -3
18-и меньше -2

География

Стартовая работа, 10 класс
Спецификация контрольной работы
1. Назначение  контрольной работы
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 10-классниками

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по географии по
изученным разделам 10 класса.

2. Документы, определяющие содержание и структуру контрольной работы
Содержание итоговой работы определяется на основе документов:
1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ

Минобразования России от 05.03.2004 №1089)
2.Примерная программа среднего общего образования по географии, одобренная Министерством

образования Российской Федерации и изданной в сборнике нормативных документов. География.
Примерные программы по географии; Москва; «Дрофа», 2016.

3. Условия проведения контрольной работы
Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  10-11 класс,

транспортиром и калькулятором.
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              4. Время выполнения контрольной работы
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (5 мин. – организационный момент, 40

мин. – выполнение работы)
5. Содержание и структура контрольной работы
Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе, осуществляется в соответствии

с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального
компонента государственных стандартов среднего общего образования. В каждый вариант включены
задания, проверяющие уровень знаний содержания изученных разделов курса географии мира и
выполнение основных требования к уровню подготовки десятиклассников за 1 полугодие.

Работа состоит из 20 заданий. Первая часть включает 16 вопросов с вариантами ответов, из
которых необходимо выбрать верный ответ, задания 17-18 на соответствие основных географических
понятий и их составных элементов. Вторая часть состоит из двух заданий, на которые необходимо дать
развернутые ответы. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а
также способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса
10 класса.

Перечень проверяемых требований стандарта
№

задания

Уровень

сложности

Максимальный
балл КЭС Контролируемые элементы содержания

1 Базовый 1 6.1. Многообразие стран современного мира
2 Базовый 1 6.1. Типология стран

3 Базовый 1 6.1. Типология стран
4 Базовый

1
6.4.

Крупнейшие страны мира
5 Базовый 1 6.2. Государственный строй стран мира.

Формы правления.
6 Базовый 1 6.2. Государственный строй стран мира. Формы

правления.
7 Базовый 1 6.2. Формы правления. Монархии.

8 Базовый 1 6.2. Формы правления.
9 Базовый 1 6.2. Государственный строй стран мира.
10 Базовый 1 6.1. Микрогосударства мира.
11 Базовый 1 5.2. Рациональное и нерациональное

природопользование.

12
Базовый

1
5.1. Мировые природные ресурсы.

Исчерпаемые и неисчерпаемые
ресурсы.

13 Базовый
1

5.1. Мировые природные ресурсы

14 Базовый
1

5.2. Загрязнение и охрана окружающей среды

15 Базовый
1 5.2. Географическое ресурсоведение и

геоэкология
16 Базовый

1 5.1. Мировые природные ресурсы

17 Повышенный
1 6.1. Международные экономические отношения.

Типология стран мира.
18 Повышенный

1 3.2. Мировые религии

19 Повышенный
3 3.5. Население мира. Понятие «урбанизация»
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20 Повышенный
3 5.2. Понятие «ноосфера»

6. Система оценивания контрольной работы
За верное выполнение заданий 1-18 выставляется по 1 баллу, за верное выполнение заданий 19, 20

– по 2 балла. Максимальный балл за выполнение работы – 24.
              7. Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения

контрольной работы

№

задания

Проверяемое
требование

Тип задания Кол-во
ответов

       Время
выполнения
задания

1 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
2 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
3 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
4 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
5 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
6 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
7 Уметь Выбор 3 2 мин.
8 Знать/понимать Выбор 2 2 мин.
9 Уметь Выбор 3 2 мин.
10 Уметь Выбор 5 2 мин.
11 Уметь Выбор 7 2 мин.
12 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
13 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
14 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
15 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
16 Уметь Выбор 4 3 мин.
17 Использовать

приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни

Соответствие - 2 мин.

18 Использовать
приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни

Соответствие - 3 мин.

19 Знать/понимать Дать
развернутый
ответ

- 3 мин.

20 Знать/понимать Дать
развернутый
ответ

- 3 мин.

Контрольная работа по географии за первое полугодие                                                                  10
класс

Часть 1. Выберите правильные ответы:
1. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во

внутренних и внешних делах:
А) унитарное;
Б) суверенное;
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В) федеративное
2. Большее число стран мира относится:
А) к развивающимся;
Б) к экономически развитым;
В) к странам с переходной экономикой.
3.    К экономически развитым странам относятся:
А) Германию и США;
Б) Германию, США, Австралию;
В) Германию, США, Австралию, Бразилию
4.    В мировую десятку по показателю площади территории входят:
1)Бразилия и Индия
2)ЮАР и Саудовская Аравия
3)Китай и Мексика
4)США и Иран
 5.   Форма правления, при которой высшая законодательная власть  в государстве

принадлежит парламенту , называется:
А) республика;
Б) монархия;
В) диктатура.
6.    Установите соответствие:
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ:                                                                  СТРАНЫ
А) монархия;                                                    1) Франция, Италия, Португалия;
Б) республика.                                                  2) Япония, Греция, Испания;
                                                                            3)  Великобритания, Нидерланды, Бельгия.
7.    Большинство монархий на современной политической карте мира

сосредоточено:
     А) в Европе;
Б) в Африке;
В) в Латинской Америке.
8.    Большинство стран мира на политической карте мира по форме правления

относятся:
 А) к монархиям;        Б) к республикам
9.   К федеративным государствам относят:
А) Германия;
Б) Германия и Франция;
В) Германия, Франция, Украина.
10. Какие из перечисленных стран относятся к группе микрогосударств?
А) США               Б) Монако                В) Франция             Г) Сан-Марино             Д)

Люксембург
11.  Выберите примеры рационального  использования природных ресурсов:
1. Повторное использование вторсырья;
2. Истребление растений и животных
3. Создание культурных ландшафтов
4. Охрана животных и растений;
5. Неумеренный выпас скота;
6. Создание заповедников;
7. Радиоактивное и тепловое загрязнение
12. Исчерпаемые ресурсы бывают:
А) возобновимые, невозобновимые
Б) полезные, неполезные
В) рудные, нерудные
Г) минеральные, неминеральные
13. К фундаментам и выступам  древних  платформ и складчатых областях

сопутствуют
А) нерудные полезные ископаемые
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Б) рудные полезные ископаемые
В) минеральные ресурсы
Г) топливные полезные ископаемые
14. Экологические проблемы являются:
А) локальными
Б) региональными
В) районными
Г) глобальными
15. К присваивающему хозяйству относится:
А) машиностроение
Б) торговля
В) охота
Г) растениеводство
16. В пределах северного лесного пояса расположена
А) Швеция
Б) Конго
В) Бразилия
Г) Россия
17. Распределите страны по группам согласно их уровню экономического развития:

А) «Большая семерка» стран Запада

Б) Страны «переселенческого капитализма»

В) Ключевые развивающиеся страны

Г) Новые индустриальные страны (НИС) «азиатские тигры

Д) Развивающиеся страны, сравнительно недавно освободившиеся от колониальной

зависимости.

1. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Исландия, Швейцария, Австрия, Швеция,
Норвегия

2.Австралия, Новая Зеландия, ЮАР
3.Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия, Бруней

4. Индия, Бразилия, Мексика, Китай

5.США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада

6.Аргентина, Уругвай, Венесуэла

7. страны Африки, Азии, Латинской Америки

8.Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия
9. Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина.

18. Установите соответствие между мировой религией и регионом её зарождения.
МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ                                    РЕГИОН
1) Христианство                                   А) Литва
2) Буддизм                                             Б) Нидерланды
3) Ислам                                                 В) Аравийский полуостров
                                                                        Г) Индия
Часть 2.          1. Дайте развернутый ответ.

А) Что такое урбанизация?
Б) Что такое  НООСФЕРА?

1Б

2 А
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3 Б

4 -1

5 А

6 А-3 В-1

7 А

8 Б

9 А

10  БГД
11 – 1,3,4,6
12 А
13 А
14 Г
15 В
16 А Г
17 А - 5 Б – 2 В – 4 Г – 8 Д – 7
18 1 – А, Б
     2 – Г
     3 – В
Часть 2
1. Урбанизация – это увеличение числа городов и городских жителей, возрастание значения

городов в жизни страны, распространение городского образа жизни на все большее число людей.

2. Ноосфера – это часть географической оболочки, вовлеченной в хозяйственную
деятельность человека.

ОТВЕТ
10 класс
Итоговая контрольная работа
Спецификация контрольной работы
1. Назначение контрольной работы.
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 10-классниками

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по географии по
разделам 10 класса.

2. Документы, определяющие содержание и структуру контрольной работы
Содержание итоговой работы определяется на основе документов:
1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ

Минобразования России от 05.03.2004 №1089)
2.Примерная программа среднего общего образования по географии, одобренная Министерством

образования Российской Федерации и изданной в сборнике нормативных документов. География.
Примерные программы по географии; Москва; «Дрофа», 2016.

3. Условия проведения контрольной работы
Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  10-11 класс,

транспортиром и калькулятором.
              4. Время выполнения контрольной работы
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (5 мин. – организационный момент, 40

мин. – выполнение работы)
5. Содержание и структура контрольной работы
Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе, осуществляется в соответствии

с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального
компонента государственных стандартов среднего общего образования. В каждый вариант включены
задания, проверяющие уровень знаний содержания изученных разделов курса географии мира и
выполнение основных требования к уровню подготовки десятиклассников.

             Работа состоит из 13 заданий. Первая часть А включает 10 вопросов с вариантами ответов,
из которых необходимо выбрать верный ответ, в части В - задание на соответствие основных



838

географических понятий и их составных элементов. Третья часть С состоит из двух заданий, на которые
необходимо дать развернутые ответы. Задания проверяют знания, составляющие основу географической
грамотности, а также способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным
разделам курса 10 класса. При выполнении итоговой работы разрешается использование  географического
атласа для 10 класса.

Распределение заданий итоговой контрольной работы по разделам курса.
Разделы курса географии Число

заданий
Максимальный

балл
Источники географической

информации
2 2

Природа и человек в современном мире; 2 3

Население мира; 7 12

География мирового хозяйства 2 2
Итого: 13 19

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение, которого проверяется на
итоговой контрольной работе.

Код
требования

Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого
проверяется на контрольной работе.

Знать и понимать
1 Предметные: Использование географических понятий, терминов,

географических названий в повседневной жизни; развитие географического
мышления на основе работы с картой атласа; умения выделять существенные
признаки изображения и соотносить с текстовым описанием.

2 Метапредметные: умение анализировать и отбирать информацию; умение
организовать свою деятельность

Уметь
3 Читать географическую карту

Перечень проверяемых требований стандарта
№

задания

Уровень

сложности

Максимальный
балл КЭС Контролируемые элементы содержания

1 Базовый 1 6.1. Многонациональные страны мира.
2 Базовый 1 6.1. Первая десятка стран мира по площади

территории.
3 Базовый 1 6.1. Первая десятка стран мира по численности

населения.
4 Базовый

1
6.4.

Государственные языки стран мира.
5 Базовый 1 3.5. Страны с высоким уровнем урбанизации.
6 Базовый 1 4.3. Сельское хозяйство. Растениеводство,

основные отрасли и центры.
7 Базовый 1 3.2. Языковые семьи народов мира.

8 Базовый 1 4.3. Сельскохозяйственная специализация стран
мира.

9 Базовый 1 5.2. Мировое загрязнение окружающей
среды.

10 Базовый 1 5.1. Природно-ресурсный потенциал стран
мира.

11 Повышенный 5 3.2. Религии народов мира.

12
Повышенный

2
3.3. Факторы, влияющие на рождаемость,
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смертность и естественный прирост
13 Повышенный

2
5.2. Экологические проблемы и их

причины

6. Система оценивания контрольной работы
1. Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если выбранный учащимся номер

ответа совпадает с эталоном.
2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с

эталоном.
Максимальный балл работы составляет – 19 баллов.
Часть А -  содержит 10 заданий с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных).

Каждое задание этой группы оценивается 1 баллом.
Часть В – состоит из 1 задания на установление соответствия. Это задание   позволяет проверить, в

дополнение к вышеуказанным элементам подготовки  учащихся, умения извлекать информацию из
источника, классифицировать и систематизировать факты. Задание этой группы оценивается в 5 баллов
(за каждый правильный ответ 1 балл).

Часть С – уровень повышенной сложности, состоит из двух заданий. При выполнении этих
заданий нужно дать развёрнутый ответ. Задание этой группы оценивается в 4 балла (первое задание -  2
балла, второе задание – 2 балла).

            Критерии оценивания
на «отлично» - 19-17 баллов
на «хорошо» - от 16 до 14 баллов
на «удовлетворительно»  -  от  13 до 9 баллов
на «неудовлетворительно»  -  менее 9
           7. Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения

контрольной работы
№

задания

Проверяемое
требование

Тип задания Кол-во
ответов

Время
выполнения

задания
1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
5 Уметь Выбор 4 3 мин.
6 Уметь Выбор 4 3 мин.
7 Уметь Выбор 4 3 мин.
8 Уметь Выбор 4 3 мин.
9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.

10 Уметь Выбор 4 3 мин.
11 Уметь Соответствие 4 3 мин.
12 Использовать

приобретенные знания
и умения в

практической
деятельности и

повседневной жизни

Развернутый
ответ

- 6 мин.

13 Использовать
приобретенные знания

и умения в
практической
деятельности и

повседневной жизни

Развернутый
ответ

- 6 мин.

Итоговая контрольная работа по географии
10 класс
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Инструкция для учащихся
Итоговое тестирование состоит из 13 заданий. На её выполнение отводится 40 минут.

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу,
перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

Желаю успеха!
Часть А.
1.Какая страна мира является самой многонациональной?
а) Китай,             б) Индия,            в) Иран,              г) Япония.
2. Какая страна занимает второе место в мире по площади?
а) Китай,             б) США,            в) Индонезия,              г) Канада.
3. Какая страна входит в первую десятку самых населённых стран мира?
а) Нигер,             б) Франция,            в) Нигерия,              г) Алжир.
4. В какой стране два государственных языка?
а) в Австралия,             б) в Бразилии,            в) в Канаде,              г) в Японии.
5. Укажите регион с высоким уровнем урбанизации.
а) зарубежная Европа,                б) Южная Азия,
б) Центральная Америка,            г) Тропическая Африка.
6. Какая страна является крупным экспортёром пшеницы?
а) Китай,             б) Канада,            в) Алжир,              г) Япония.
7. Укажите самую распространенную  языковую семью.
а) индоевропейская,           б) афразийская,           в) алтайская,           г) уральская.
8. Какой регион мира лидирует по сбору риса?
а) Латинская Америка,             б) Северная Америка,
в) зарубежная Европа,              г) Восточная и Южная Азия.
9. Какой транспорт является главным загрязнителем атмосферы?
а) авиационный,             б) автомобильный,            в) железнодорожный,            г) морской.
10. Укажите залив, в котором добывается значительная часть нефти мира.
а) Бенгальский,             б) Гудзонов,            в) Персидский,              г) Бискайский.

Часть В.
Установите соответствие.
Страна                                      Религия
1. Китай А. ислам

Б. конфуцианство
В. буддизм
Г. католицизм

2. Саудовская Аравия
3. Италия
4. Монголия

Часть С.
1.От чего зависят показатели рождаемости, смертности, естественного прироста?
2. Назовите причины обострения водной проблемы.

ОТВЕТЫ
Часть А: 1 –а, 2 – г, 3 – в, 4 – в, 5 – а, 6 – б, 7 – а, 8 – г, 9 – б, 10  - в.
Часть В: 1в, 1а, 3г, 4в.
Часть С. 1.
Естественный прирост зависит от ряда факторов. К ним можно отнести:

уровень жизни, в том числе материальные условия жизни людей, уровень здравоохранения, питания,
условия труда и быта людей и т. п. ;
структуру населения (половая, возрастная, брачная) ;
образ жизни (городской и сельский) ;
занятость женщин в общественном производстве;
национальные и религиозные традиции.
Отрицательное влияние на воспроизводство населения оказывают войны, которые приводят к людским
потерям, а также распространение голода и болезней.

Часть С. 2.
Проблема доступа к водным ресурсам считается одной из самых важных и сложных на текущем

этапе развития человечества. Более того, прогнозы ученых говорят, что в будущем, к 40-м гг. 21 века эта
проблема усугубится настолько, что из- за нее будут

возникать локальные и региональные военные конфликты.
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Связанно это с:  
Ростом количества людей на планете.
Ростом потребностей экономики в воде.
Нерациональным использование имеющихся ресурсов.
Загрязнением промышленными и бытовыми отходами.
Отсутствием международного сотрудничества и политической воли у правительств

11 класс
Контрольная работа за первое полугодие
Спецификация контрольной работы
1. Назначение  контрольной работы
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 11-классниками

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по географии по
изученным разделам 11 класса.

2. Документы, определяющие содержание и структуру контрольной работы
Содержание итоговой работы определяется на основе документов:
1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ

Минобразования России от 05.03.2004 №1089)
2.Примерная программа среднего общего образования по географии, одобренная Министерством

образования Российской Федерации и изданной в сборнике нормативных документов. География.
Примерные программы по географии; Москва; «Дрофа», 2016.

            3. Условия проведения контрольной работы
Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  10-11 класс,

транспортиром и калькулятором.
            4. Время выполнения контрольной работы
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (5 мин. – организационный момент, 40

мин. – выполнение работы)
            5. Содержание и структура контрольной работы
Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе, осуществляется в соответствии

с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального
компонента государственных стандартов среднего общего образования. В каждый вариант включены
задания, проверяющие уровень знаний содержания изученных разделов курса географии мира и
выполнение основных требования к уровню подготовки одиннадцатиклассников за 1 полугодие.

Работа состоит из 17 заданий. Первая часть включает 15 вопросов с вариантами ответов, из
которых необходимо выбрать верный ответ, на задание 16 необходимо дать краткий ответ. Вторая часть
состоит из одного задания, на которое необходимо дать развернутый ответ. Задания проверяют знания,
составляющие основу географической грамотности, а также способность применять знания и умения в
контекстах, соответствующих основным разделам курса 11 класса.

Перечень проверяемых требований стандарта
№

задания

Уровень

сложности

Максимальный
балл КЭС Контролируемые элементы содержания

1 Базовый 1 6.1. Многообразие стран Зарубежной Азии.
2 Базовый 1 6.2. Современная политическая карта Зарубежной

Азии.
3 Базовый 1 5.1. Природные ресурсы стран Зарубежной Азии.
4 Базовый

1
3.1.

Численность населения региона
Зарубежная Азия.

5 Базовый 1 6.4. Население Зарубежной Азии.
6 Базовый 1 4.2. Отрасли промышленного производства

стран Зарубежной Азии.
7 Базовый 1 6.4. Хозяйственная специализация Китая.

8 Базовый 1 4.4. Транспортная система стран Зарубежной
Азии.
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9 Базовый 1 4.3. Сельскохозяйственная специализация
стран Зарубежной Азии.

10 Базовый 1 6.1. Страны Африки
11 Базовый 1 6.2. Государственный строй стран Африки

12
Базовый

1
4.2. Промышленное производство стран

Африки
13 Базовый

1
4.3. Растениеводство Африки.

14 Базовый
1

3.3. Экономико-географическая характеристика
США

15 Базовый
1 4.1. Отрасли хозяйства США

16 Повышенный
2 6.4. Экономико-географическая характеристика

Канады
17 Повышенный

3 6.4. ЭГП Зарубежной Азии

6. Система оценивания контрольной работы
За верное выполнение заданий 1-16 выставляется по 1 баллу, за верное выполнение задания 16 –  2

балла, за верное выполнение задания 17 выставляется 3 балла. Максимальный балл за выполнение работы
– 20 баллов.

7. Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения контрольной
работы

№

задания

Проверяемое
требование

Тип задания Кол-во
ответов

       Время
выполнения
задания

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
5 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
7 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
11 Знать/понимать Выбор 3 2 мин.
12 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
13 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
14 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
15 Знать/понимать Выбор 4 2 мин.
16 Уметь Краткий ответ - 4 мин.
17 Использовать

приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни

Развернутый ответ - 6 мин.

Контрольная работа за первое полугодие
11 класс
1.Сколько суверенных государств располагается на территории Зарубежной Азии:
А) 25    Б)39    В) 43   Г) 56
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2.Какую страну Зарубежной Азии географы называют «балконом Индокитая над Тихим океаном»?
А) Китай  Б)Япония В)Корея  Г) Вьетнам
3. Главное богатство Зарубежной Азии, во многом определяющее его роль в международном

географическом разделении труда – это:
А) нефть Б)природный газ В)каменный уголь Г)драгоценные минералы
4. По численности населения Зарубежная Азия занимает______место в мире:
А)первое  Б)второе  В) третье   Г) пятое
5. Самое большое разнообразие народов Зарубежной Азии  наблюдается в стране:
А) Таиланд    Б)Вьетнам  В)Индия  Г) Китай
6. По выпуску продукции электроники ведущая роль принадлежит стране:
А) Индия   Б) Китай    В) Япония   Г)Иран
7. Основу топливно-энергетического комплекса Китая образует:
А) Газовая промышленность Б)Угольная промышленность В) Нефтяная промышленность
8.  Первое место в мире по густоте пассажирских железнодорожных перевозок занимает страна:
А) Япония Б) Вьетнам  В)Китай  Г)Малайзия
9. Первое место в мире по поголовью крупного рогатого скота занимает страна:
А) Китай  Б) Индия  В)Австралия  Г) Япония
10. Территория Африки включает __________суверенных государства:
А) 36  Б)43  В) 54  Г)69
11. По государственному строю большинство стран Африки относится к :
А)президентским республикам  Б)конституционным монархиям  В)абсолютным монархиям
12. Главной страной Африки по экспорту руд черных и цветных металлов, урана является:
А)Мали   Б) Ботсвана  В)Мавритания  Г)Нигер
13. Самую большую долю в растениеводстве Африки занимает выращивание культуры:
А) Оливки Б) Кофе  В) Сизаль  Г) Какао-бобы
14. Какое место в мире по численности населения занимает США?
А) первое  Б) второе  В) третье  Г) четвертое
15. Центром текстильной промышленности США является город:
А) Нью-Йорк  Б)Лос- Анджелес  В) Бостон   Г)Детройт
16.  Определите страну по ее описанию:
«Это высокоразвитая страна с рыночной экономикой, достигшая постиндустриальной стадии

развития. Она входит в состав «большой семерки» стран Запада и интеграционной группировки НАФТА.
И по общим размерам ВВП, и по ВВП из расчета на душу населения относится к первой десятке стран
мира. Основные отрасли хозяйства: горнодобывающая промышленность, цветная металлургия,
деревообрабатывающая промышленность»

17. Перечислите 3 главные черты экономико-географического положения региона Зарубежная
Азия. Приведите примеры и доказательства.

ОТВЕТЫ
1-б
2-г
3-а
4-а
5-в
6-в
7-б
8-а
9-б
10-в
11-а
12-б
13-г
14-в
15-в
16-Канада
17- соседское положение, приморское положение, глубинное положение
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11 класс
Итоговая контрольная работа
Спецификация контрольной работы
1. Назначение  контрольной работы
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 11-классниками

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по географии по
разделам 11 класса.

2. Документы, определяющие содержание и структуру контрольной работы
Содержание итоговой работы определяется на основе документов:
1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ

Минобразования России от 05.03.2004 №1089)
2.Примерная программа среднего общего образования по географии, одобренная Министерством

образования Российской Федерации и изданной в сборнике нормативных документов. География.
Примерные программы по географии; Москва; «Дрофа», 2016.

            3. Условия проведения контрольной работы
Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  10-11 класс,

транспортиром и калькулятором.
            4. Время выполнения контрольной работы
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (5 мин. – организационный момент, 40

мин. – выполнение работы)
            5. Содержание и структура проверочной работы
            Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе осуществляется в

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ»
Федерального компонента государственных стандартов среднего общего образования. В каждый вариант
включены задания, проверяющие уровень знания содержания изученных разделов курса географии мира
и выполнение основных требования к уровню подготовки одиннадцатиклассников.

           В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8
заданий открытого типа, требующих краткого ответа учащегося.

Работа состоит из 2-х частей:
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня

сложности.
Распределение заданий проверочной работы по частям работы

№ п/п Части работы Число
заданий

Максимальный
первичный балл

Тип заданий.

1
Часть I      16 16 Задания с выбором ответа

первого
уровня сложности

2 Часть II 8 16 Задания с кратким

ответом повышенного

уровня сложности

Итого 24 32
Распределение заданий по содержанию и видам учебной деятельности
Часть 1

1 Политическая карта мира.
 Зарубежная Европа.

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Понятие о регионах
мира. Международные организации, их многообразие и виды.

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Понятие о регионах
мира. Международные организации, их многообразие и виды.

 Зарубежная Азия
Общая характеристика региона.
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Специфика
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субрегионов Зарубежной Азии
Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Страны НИС

 Северная Америка
Общая характеристика региона. США. Канада

 Латинская Америка
Состав и общая характеристика региона.
Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские)

страны, Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. Бразилия. Основные черты
хозяйства.

 Африка
Общая характеристика региона.
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и

Южная Африка. Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная
экономически развитая страна Африки.

 Австралия и Океания.
Австралийский Союз. Океания

 Россия в современном мире.
Россия на современной политической и экономической карте мира

Часть 2

 Регионы мира
Понятие о регионах мира. Международные организации, их

многообразие и виды. Особенности европейских субрегионов.
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.

Специфика субрегионов  Зарубежной Азии
Особенности североамериканского

региона Специфика субрегионов
Латинской Америки Специфика
субрегионов Африки

Австралия и
Океания Политическая
карта мира

Перечень проверяемых требований стандарта
№

задания

Уровень

сложности

Максимальный
балл КЭС Контролируемые элементы содержания

1 Базовый 1 6.1. Формы правления стран мира. Республики.
2 Базовый 1 6.1. Формы правления стран мира. Монархии.

3 Базовый 1 6.4. Природно-ресурсный потенциал Франции.
4 Базовый

1
6.4.

Экономико-географическая
характеристика Исландии

5 Базовый 1 4.4. Морские порты Зарубежной Европы.
6 Базовый 1 3.3. Население Японии.

7 Базовый 1 6.2. Политическая карта мира.

8 Базовый 1 6.2. ЭГП стран мира.
9 Базовый 1 3.3. Население Канады.
10 Базовый 1 6.3. Столицы стран мира.
11 Базовый 1 4.3. Отрасли хозяйства Бразилии.
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12
Базовый

1
5.1. Лесные ресурсы стран Латинской

Америки.
13 Базовый

1
6.3. Форма государственно устройства.

Столицы.
14 Базовый

1
6.4. Экономико-географическая характеристика

Африки.
15 Базовый

1 6.4. Экономико-географическая характеристика
Австралии.

16 Базовый
1 4.5. Международные экономические отношения.

17 Повышенный
  2 4.6. Интеграционные союзы мира.

18 Повышенный
  2 4.3. Сельскохозяйственная специализация

Зарубежной Европы.
19 Повышенный

  2 6.3. Столицы стран мира.

20 Повышенный
  2 6.4. Характеристика основных районов США.

21 Повышенный
  2 3.2. Религии стран Латинской Америки

22 Повышенный
  2 6.4. Достопримечательности стран мира.

23 Повышенный
  2 6.4. Сельскохозяйственная специализация

Австралии.
24 Повышенный

  2 6.4. Характеристика стран Европы.

         6. Система оценивания контрольной работы
За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1

балл,
2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно
выполнивший задания 1 части работы – 16 баллов; 2 части – 16 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за
выполнение всей работы – 32 балла.

Шкала оценок
Отметка «2» «3» «4» «5»

Тестовый балл 0-12 13-21 22-28 29-32

             7. Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения
контрольной работы
№

задания

Проверяемое
требование

Тип задания Кол-во
ответов

       Время
выполнения
задания

1 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
2 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
3 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
4 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
5 Уметь Выбор 4 1 мин.
6 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
7 Уметь Выбор 4 1 мин.
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8 Уметь Выбор 6 1 мин.
9 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
10 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
11 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
12 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
13 Уметь Выбор 4 1 мин.
14 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
15 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
16 Знать/понимать Выбор 4 1 мин.
17 Знать/понимать Краткий ответ - 2 мин.

18 Уметь Соответствие 3 2 мин.

19 Уметь Соответствие 3 2 мин.

20 Знать/понимать Соответствие 3 2 мин.

21 Знать/понимать Краткий ответ - 2 мин.

22 Использовать
приобретенные знания
и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

Краткий ответ - 5 мин.

23 Использовать
приобретенные знания
и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

Краткий ответ - 5 мин.

24 Использовать
приобретенные знания
и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

Краткий ответ - 5 мин.
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Итоговая контрольная работа по географии

11 класс

Выбери правильный ответ.
1. Какая из перечисленных стран по форме правления являются

республикой:
А) Франция Б) Саудовская Аравия  Г)Великобритания Д )Швеция
2. Какое из перечисленных государств по форме правления является

монархией: А)Франция Б)Польша В) Дания Г) Украина
3. Что характерно для природы Франции:

     А) пустынный климат
     Б) суровые продолжительные зимы      В) мягкие не продолжительные зимы Г) тайга

4. Какое утверждений об Исландии является верным?
А) По форме правления является республикой
Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы
В) более половины экономически активного населения занято в промышленности
Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла

5. Главный морской порт Зарубежной Европы - это:
А) Лондон ; Б) Гамбург; В) Роттердам ; Г) Вена.

6. Что характерно для населения Японии?
А) преобладание (более 95%) японцев в национальном

составе Б) естественная убыль населения
В) занятость большей части населения в сельском

хозяйстве
Г) сосредоточение населения на западном побережье

страны
7. Какая из перечисленных стран находится в Азии:

А) Уругвай Б) Либерия В) Алжир Г) Бангладеш
8. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к

морю: А) Афганистан Б) Бангладеш В) Монголия
     Г) Непал      Д) Лаос        Е) Иран

9. Что характерно для населения
Канады?

А) Большая часть населения эскимосы
    Б) два государственных языка: английский и

французский   В) Канада - один из самых малонаселенных
стран мира

Г) Население страны проживает в основном на Атлантическом и
Тихоокеанском побережьях

10. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади
страны Северной Америки:

А) Оттава Б) Вашингтон В) Мехико Г) Нью-Йорк
11. Бразилия занимает первое место в мире по производству:

А) кукурузы Б) кофе В) пшеницы Г) овса
12. Какую часть площади Латинской Америки занимают

леса? А) 5 часть всей территории
Б) 1/3 часть всей территории

В) 2/3 части всей территории Г)
верных ответов нет

13. Выберите королевство с правильно указанной столицей:
А)Лесото Каир;
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Б) Кения Найроби;
В) Марокко Рабат;
Г) Эфиопия Могадишо.

14. Выберите неверное утверждение.
А) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота,

платиноидов, фосфоритов.
Б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и

исповедуют ислам.
В) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации.
Г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в

немногих странах Африки.
15. Австралия в прошлом была колонией:

А) Великобритании ; Б)
Германии; В) Франции ; Г) Голландии?

16. Какая из стран лидирует среди иностранных инвесторов по объему
капиталовложений в экономику России?

А) Япония;
Б) США;

В)Китай;
Г) Индия.

Часть2
17. Расшифруйте аббревиатуры. ЕС- ;  ОПЕК -
18. Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной

Европы Тип сельского хозяйства Специализация
1) североевропейский А) виноград, цитрусовые, зерновые
2) среднеевропейский Б) молочное животноводство
3) южноевропейский В) молочно-мясное животноводство
19. Установите соответствие между страной и ее

столицей Страна Столица
1)Саудовская Аравия

2)Ливан                   3)Бангладеш
А)Дакка Б)Эр-Риад

В)Дамаск                             Г)Бейрут
20. Установите соответствие между регионом и характерным для него

признаком   регион характеристика

1. Северо-Восток США А. Главный регион по добыче нефти и газа в стране

2. Запад США Б. В регионе сосредоточены главный научный потенциал страны

3. Юг США В. В регионе расположен самый крупный промышленный центр
страны

21. Какую религию исповедует подавляющее большинство латиноамериканцев?
22. Туристы, побывавшие в Египте, обычно вспоминают шоу, разыгрываемое на

закате на плато в Гизе. Ночью специально для туристов освещается обращенное на восток лицо
сфинкса, а мощные динамики разносят его воображаемый голос: «Тысячи и

тысячи раз солнце нового дня коснется моего лица. А древнейшее из человеческих
свершений

останется непревзойденным в своем величии» Но тот, кто произносит эти слова,
конечно же, лукавит. Ведь всему миру известно другое техническое сооружение на реке
Нил – чудо света ХХ века. Остается лишь добавить, что этот объект, являющийся
монументом египетско-советской дружбы, строился в течение десяти лет, превзойдя своим
объемом



850
семнадцать пирамид Хеопса. Что это за сооружение?

23. Какая отрасль сельского хозяйства наиболее характерна для Австралии?
24. Определите страну по ее краткому описанию:
Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной

единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше площади

принадлежащего ей самого

крупного острова Земли. Промышленность специализируется на развитии

обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся квалифицированных трудовых ресурсов и при

отсутствии собственной минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского

умеренного климата специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну

называют «молочной фермой» Европы.

Ответы:
1. А
2. В
3. В
4. А
5. В
6. А
7. Г
8. А, в, г, д
9. Б
10. Б
11. Б
12. В
13. В
14. В
15. А
16. Б
17. ЕС – европейский союз, ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти
18. 1б,2в,3а
19. 1б, 2г,3а
20. 1в, 2б, 3а
21. Католики
22. Пирамида Хеопса
23. Овцеводство
24. Дания

ОБЖ

Входная контрольная работа по ОБЖ 10 класс.
1 вариант.

1.Задания с выбором одного ответа.
 1..Национальная  безопасность России:

А. Безопасность ей многонационального народа как носителя суверенитета и источника власти в России;
Б. Безопасность и нерушимость границ государства;    В. Личная безопасность граждан России

2.Обстановка, сложившаяся в результате, опасного природного явления, катастрофы или
иного бедствия - это: А) Катастрофа; Б) Опасное явление; В) Чрезвычайная ситуация.

3. Лучшая защита от смерча: А) мосты. Б) Большие деревья.  В) будки на автобусных остановках.
Г) подвальные помещения.

4. Сила землетрясение измеряется по шкале: А) Рихтера. Б) Бофора. В) Менделеева. Г)
Ломоносова.

5. При заблаговременном оповещении об угрозе урагана, смерча необходимо:
А) закрыть все окна и двери.     Б) включить телевизор, радио и выслушать сообщение.
В) выйти из дома и укрыться под ближайшим деревом.



851
6. Если в соседней квартире произошёл взрыв и дверь вашей квартиры завалена,

отключился свет, телефон не работает, ваши действия:
 А) отключить газ, электричество, перекрыть воду, ждать спасателей, подавать сигналы из

окна(Балкона), стучать по металлическим предметам.
Б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на лестничную площадку или на
улицу.
В) подавать сигналы, стучать по металлическим предметам, пока не обрушится здание, а затем спуститься
из окна по верёвке.

7. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали окна, стёкла, люстра, с полок начали падать
посуда и книги. Вы срочно: А) займете место в дверном проёме.  Б) позвоните родителям, чтобы
предупредить о происходящем.  В) закроете окна, двери, перейдёте в подвальное помещение.

8. Сила ветра измеряется его скоростью. Кто из учёных создал шкалу силы ветра:
А) Бофор.  Б) Рихтер.  В) Ломоносов.  Г) Менделеев.
9. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы решили

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить?
Назовите правильный ответ:

а) 2%-м раствором нашатырного спирта;
б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.

  10.   По сигналу «Внимание Всем!» необходимо:
А. включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений ;
Б. Обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся ситуации;
В. Срочно покинуть место пребывания;
Г. провести герметизацию жилища путём оклеивания окон, вентиляционных путей.

11. Система наблюдения и опережающего предвидения включает в себя:
А. Строительство и использование защитных сооружений различного назначения;
Б. Прогнозирование различных ситуаций;
В. Мероприятия по повышению физической стойкости объектов.
12. Понятие террористической группы может пересекаться с понятием

А) незаконного вооружённого формирования; Б) техногенной катастрофой; Г) ЧС социального хар-ра;

13. Как нужно вести себя, ели вы оказались в заложниках:
 А) при ответе на вопросы смотреть в глаза террориста, для убедительности; Б) попытаться

убежать при любой возможности; В) выполнять требования террористов, не создавать конфликтных
ситуаций, не смотреть в глаза.

Входная контрольная работа по ОБЖ 10 класс.
2 вариант

1.Задания с выбором одного ответа.
 1. Концепция нац. Безопасности это :
А. Документ, определяющий систему взглядов на обеспечение безопасности в РФ;
Б. Носитель суверенитета и власти в России                           В. Интересы личности, общества и

государства.

2.. Событие с трагическими последствиями - это:
А) Катастрофа                             ; Б) Опасное явление;              В) Чрезвычайная ситуация.
3. При заблаговременном оповещении об угрозе урагана, смерча необходимо:
А) закрыть все окна и двери. Б) включить телевизор, радио и выслушать сообщение.
В) выйти из дома и укрыться под ближайшим деревом.
4. Что такое землетрясение:
А) область возникновения подземного удара. Б) проекция центра очага землетрясения на земную
поверхность.   В) подземные удары и колебания поверхности Земли.
5. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении:

А) места под подоконником, внутри шкафов, комодов.   Б) места под прочно закреплёнными
столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных внутренних стенах, углы, образованные
капитальными внутренними стенами, дверные проёмы. В) вентиляционные шахты и короба, балконы и
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лоджии, места внутри кладовок и встроенных шкафах.

6.Чрезвычайное событие (или  опасное техногенное явление,) происходящее по конструктивным,
производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, заключающееся в повреждении,
выходе из строя, разрушении технического устройства или сооружения  во время его работы: - это:
А) катастрофа;                       Б) авария;                      В) опасная ситуация;            Г) экстремальная ситуация.

 7. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие действия:
А) выключить электрическое освещение, пойти к соседям позвонить родителям.
Б) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям позвонить

родителям или в аварийную службу.
В) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить откуда идёт газ.
8. К наиболее распространённым АХОВ относят:
А. Хлор, фосген, цианистый водород.    Б. ферменты.  В. хлор.
9. При попадании хлора в окружающую среду необходимо:
А. занять возвышенное положение;
Б. немедленно одеть средство защиты органов дыхания и занять возвышенное положение (высокий

этаж, крыша);     В. спустить в подвал, т.к. хлор легче воздуха.
 10. О возникновении ЧС население оповещается по специальным системам сигналом. Сирены

и прерывистые гудки предприятий в сочетании с передачей сообщения по сети вещания города
означают сигнал:                        А. «Внимание всем!»;      Б. «Воздушная тревога!»;
В. «Химическая тревога!»;                                                    Г, «Радиационная опасность!».
11. Инженерная защита населения и территорий от ЧС включает в себя: А. Строительство и
использование защитных сооружений различного назначения; Б. Прогнозирование различных ситуаций;
В. Мероприятия по повышению физической стойкости объектов.

12. К признакам, демаскирующим взрывное устройство НЕ относят:
А) Неизвестная деталь где-либо, замаскировав чём-  либо; Б) растяжка; В) запах суповой приправы,

там, где его не должно быть, Г) следы ремонтных работ, о которых в ы не знаете, Д) остатки различных
предметов не типичных для данной местности, Е) объявление о предстоящих ремонтных работах.

13.Что нужно сделать, обнаружив предмет похожий на взрывное устройство:
 А) взять его домой, показать его родителям; Б) поднять тревогу, так люди быстрее унесут ноги; В)

не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в милицию или любому должностному
лицу.

Пояснительная записка.
Вид контроля – тестовый контроль.
Продолжительность входной контрольной работы – 10 мин.
Система оценивания входной контрольной работы
 правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом, - отсутствие ответа или

неправильный ответ – 0 баллов
 Максимальный балл за выполнение работы – 13.
Ключ к входной контрольной  работе 10кл.
1 вариант                                                                                                      2 вариант
Задание ответ балл ответ задание

1 а 1  А) 1
2 в 1 а 2
3 г 1 б 3
4 а 1 в 4
5 б 1 б 5
6 а 1 б 6
7 а 1 б 7
8 а 1 а 8
9 б 1 в 9
10 а 1 а 10
11 б 1 а 11
12 а 1 е 12
13 в 1 в 13
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Критерии оценивания
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Балл по 5 –й
шкале

«3» «4» «5»

Общий балл 6-8 9- 11 12-13

Контрольная работа №1 «Основы комплексной безопасности»
  1 вариант

Выполните тестовые задания.
1.Выживание – это :
а) условия проживания, когда исключена возможность использования технических и других

достижений;
б) активная деятельность, направленная  на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в

экстремальных условиях;
в) нахождение человека в определённых условиях изолированности, когда ограничена или

исключена вероятность помощи.

2. При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии:
а) Сигнал бедствия невозможно передать в течении трёх суток;
б) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая, сигнал

бедствия передан, большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм;
в) Местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него

невелико, состояние здоровья людей позволяет преодолеть его;
г) Возникла непосредственная  угроза жизни: лесной пожар, разлом ледяного поля и др.
3.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время

суток?
  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и

малолюдные места, на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; б). стараться избегать
малолюдных и плохо освещённых мест г). держаться поближе к стенам домов.

4.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец?
  А). не следует обращать на посторонние внимания; Б.) пропустить незнакомца вперёд,
 под любым предлогом задержаться у подъезда; В.) войдя в подъезд побежать наверх.
5.Что такое землетрясение?
А, Подземные удары и колебания поверхности земли;     Б. Область возникновения подземного

удара;         В. Проекция очага землетрясения на земную поверхность.
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6. Прибор для обнаружения и регистраций  земной поверхности называется:
А. Томографом; Б. Барометр, В. Сейсмограф.
7.  Энергия землетрясений оценивается в единицах (от 1 до 9) по шкалам:
А.Рихтера и Бофорта; Б. Меркалли и Бофорта; В. Рихтера и Меркалли.
8..   Авария – это событие
а) возникающее по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на

промышленном предприятии;
б) связанное с угрозой выброса опасного вещества;
в) повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб.
9.  Чем отличается катастрофа от аварии:
а)  наличием человеческих жертв, значительным ущербом;
б)  воздействием поражающих факторов на людей;
в)  воздействием на природную среду.
10. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом  АХОВ необходимо:
А. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна;
Б. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные проёмы

влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проёмы;
В. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни  в коем случае не

заклеивать вентиляционные отверстия.

11. Механизм воздействия  АХОВ на организм заключается:
А. в выделении из облака заражённого воздуха раскалённых частиц, вызывающих ожоги;
Б. в химическом взаимодействии между АХОВ и ферментами организма, которое приводит к

торможению или прекращению жизненных функций организма.
В. в нарушении обмена веществ;

12 .В соответствии с Уголовным кодексом РФ несовершеннолетними признаются лица:
а) которым ко времени совершения преступления исполнилось шестнадцать, но не исполнилось

восемнадцать лет;
б) которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось

шестнадцать лет;
 в) которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось

восемнадцать лет;
13 .С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС

(РСЧС):      а) прогнозирование ЧС на территории РФ т организация проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ;

б) объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов
РФ, городов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации ЧС;

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории
РФ.

14.  В развитии  инфекционных заболеваний прослеживаются несколько стадий. Выберите
правильный ответ:

А. прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, заключительный
период.

Б. начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, пассивный
период, заключительный период;

В. начальный период, период основных проявлений болезни, период угасания симптомов болезни,
выздоровление.

15.Дайте определение идеологически заданной, социальной  цели терроризма:
А) преследует цель коренного  или частичного изменения политической или экономической системы
страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме;

Б) преследует сепаратистские цели; В) преследует цель подорвать светскую власть  и утвердить
власть религиозную.
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16. Что является  основной  причиной утомления?
а) продолжительный активный отдых; б) длительная и напряжённая умственная и физическая

деятельность; в) регулярное несоблюдение распорядка дня; г) постоянное употребление стимуляторов
(чай, кофе).

17. Эпидемия – это:
А. Внедрение и  размножение в организме человека болезнетворных микроорганизмов;
Б. заболевания – вызываемые болезнетворными микроорганизмами;
В.Массовое распространение инфекционного заболевания человека в какой-либо местности,

стране, значительно превышающий обычный уровень заболеваемости.

18. К признакам, демаскирующим взрывное устройство НЕ относят:
А) Неизвестная деталь где-либо, замаскировав чём-  либо; Б) растяжка; В) запах суповой приправы,

там, где его не должно быть, Г) следы ремонтных работ, о которых в ы не знаете, Д) остатки различных
предметов не типичных для данной местности, Е) объявление о предстоящих ремонтных работах.

19. Знак «Осторожно дети»:
А) предупреждает о том, что в данном месте дорогу разрешено переходить  детям до 18 лет;
Б) разрешается всем переходить проезжую часть, где находится данный знак;
В) не разрешается переходить проезжую часть.

20. Постоянно мигающий сигнал светофора обозначает, что
А) светофор сломался,
Б) на перекрёстке действуют правила не регулируемого перекрёстка;
В) светофоры всегда отключают в тёмное время суток;
Г) скоро загорится красный сигнал светофора.

Задания 2 части..
1. Соотнесите характер чрезвычайных ситуаций и их виды:

1) Техногенный                    2) Природный                   3) Социальный

а. ) Авария;                                                                            б) Автономное существование;
в) Смена климатогеографических условий;                г) Пожар в общественном здании
д). Взрыв;                                                                             е.) Обрушение здания;
ж) Стихийное бедствие;                                                   з.)  Нарушение экологии;
и.) Конфликты на межнациональной основе;              к) Терроризм.

2.Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками:

                               1. Артериальное                                     2. Венозное

 а) кровь ярко-алая;                              б) Кровь течёт непрерывно медленной струёй;
 в) Кровь тёмно-красная;                     г) Кровь вытекает пульсирующей струёй;
д) очень опасное кровотечение, т.к. за небольшой промежуток времени происходит большая

потеря крови.

 3. Дополните предложение:

1.   Лицо, принимающее непосредственное  участие в движении в качестве водителя, пешехода,
пассажира     – это ____________________ ____________________  движения
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2. Пешеходы должны двигаться по ________________________  или _____________________

___________________, а при их отсутствии – по ____________________ .

3. Никогда не проверяйте прочность льда - ___________  __________ .

    4 Авария, которая повлекла за собой человеческие жертвы- это………………

Контрольная работа №1 «Основы комплексной безопасности»

 2 вариант
Выполните тестовые задания.
1. Какой способ ориентирования, позволяет точно определить расположение сторон горизонта:
а) ориентирование по компасу;
 б) ориентирование по небесным светилам;
в) ориентирование по местным признакам.
2. В каком случае люди при аварии транспортного средства должны остаться на месте и

ожидать помощи?
а) происшествие произошло на незнакомой местности; б) на месте происшествия бушует лесной

пожар;
в) местность трудно проходимая (лес, овраги, болота)
г) во время аварии несколько человек получили сильные повреждения и не могут передвигаться

самостоятельно; сигнал бедствия передан.
3. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть назначены

несовершеннолетнему?
а) предупреждение; б) замечание; в) штраф; г) обязательные работы; д) выговор;

е) арест;       ж) строгий выговор.
4.Выберите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности личности,

общества и государства.
а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) Федеральный закон «О гражданской обороне»; г) Федеральный закон «О защите населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера»;
5. По сигналу «Внимание всем!» необходимо:
а) включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений;
б) обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся ситуации;
в) срочно покинуть место пребывания;
г) провести герметизацию жилища путём оклеивания окон, вентиляционных путей.
6.Какой из поражающих факторов ядерного взрыва приводит к большинству разрушений к

повреждениям?
а) световое излучение; б) проникающая радиация; в) ударная волна; г) радиоактивное загрязнение.
7. Кишечные инфекции передаются здоровому человеку от больного или бациллоносителя

преимущественно:
 а) контактно-бытовым; б) воздушно-капельным путём; в) фекально-оральным путём; г) через укусы

насекомых.
8.Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное

здоровье человека?
а) биологические; б) окружающая среда; в) физические; г) индивидуальный образ жизни;
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д) культурные.

9. Оказывая ПМП при открытом переломе, что необходимо выполнить в первую очередь?
а) остановить кровотечение; б) наложить стерильную повязку на рану;
в) сделать холодный компресс; г) иммобилизовать повреждённую часть тела;
д) дать пострадавшему обезболивающее средство; е) дать пострадавшему обильное питьё;

ж) согреть пострадавшего;   з) доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
и) измерить температуру тела.
10.Лучшая защита от смерча: А) мосты. Б) Большие деревья.  В) будки на автобусных

остановках.                            Г) подвальные помещения.
11. Сила землетрясение измеряется по шкале: А) Рихтера. Б) Бофора. В) Менделеева. Г)

Ломоносова.
12.Что нужно сделать, обнаружив предмет похожий на взрывное устройство:
 А) взять его домой, показать его родителям; Б) поднять тревогу, так люди быстрее унесут ноги;

В) не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в милицию или любому должностному
лицу.

13. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы решили
применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить?            Назовите
правильный ответ:

а) 2%-м раствором нашатырного спирта;
б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.

14.Чрезвычайное событие (или  опасное техногенное явление,) происходящее по
конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, заключающееся
в повреждении, выходе из строя, разрушении технического устройства или сооружения  во время его
работы: - это:                       А) катастрофа;                       Б) авария;                      В) опасная ситуация;
Г) экстремальная ситуация.

 15. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие действия:
А) выключить электрическое освещение, пойти к соседям позвонить родителям.
Б) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям позвонить

родителям или в аварийную службу.
В) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить откуда идёт газ.
 16. В чем необходимо убедиться при переходе проезжей части в сумерках?
А) в том, что вы прикрепили себе светоотражающий элемент и стали заметны для всех участников

движения.  Б) в том, что по близости нет транспортных средств и выход на проезжую часть дороги
безопасен.

 17. Стоящий общественный транспорт (автобус. « Газель»,троллейбус) при необходимости
пересечь проезжую часть :

А) обходим сзади; Б) обходим спереди; В) дожидаемся когда транспорт отъедет от остановки;
Г)не пытаемся перейти проезжую часть в данном месте и направляемся к ближайшему пешеходному
переходу или нерегулируемому перекрёстку.

18. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец?
  а. не следует обращать на посторонние внимания, пропустить незнакомца вперёд;
  б. под любым предлогом задержаться у подъезда;       в. войдя в подъезд побежать наверх.
19. Укажите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
б) единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;
в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

20.Вы дома готовите уроки. Вдруг услышали сильный хлопок. В соседней квартире произошел
взрыв. Дверь в квартиру завалило, отключился свет, телефон не работает. В квартире обрушений
нет. Выберите оптимальный вариант действий:

а) ждать спасателей, обесточить квартиру, перекрыть подачу газа и воды, подавать сигналы из окна
или с балкона, стучать по металлическим предметам;   б) открыть входную дверь и попытаться очистить
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завал, чтобы выйти на лестничную площадку или на улицу; в) спуститься из окна на веревке.

Задания 2 части.
1.Соотнесите факторы, оказывающие неблагоприятные действия, к трём основным

группам:
1) природные                      2) техногенные                                   3) Социальные.
а) снег, дождь;   б) Аварии и катастрофы;  в)Загрязнения воды, почвы, воздуха; г) Военные

конфликты;    З)Стрессы от общения с людьми;     и)Радиационное заражение местности.

2.Установите соответствие между элементами правильного и неправильного поведения с
позиций обеспечения безопасности на улице.

1. Задание. Соотнесите правила оказания  ПП   с видами кровотечения
ПП при кровотечениях Виды

кровотечения
А. Наложение давящей  стерильной повязки 1. Артериальное
Б. Пальцевое прижатие (кулаком) артерий 2. Венозное
В. Тугое бинтование 3. Капиллярное
Г. Максимальное сгибание конечностей с подкладыванием тугого
валика из бинта или ваты
Д. Наложение кровоостанавливающего жгута выше места
кровотечения.
Е. Придание конечности возвышенного положения
Ж. Вложение записки о времени наложения жгута
З. Наложение кровоостанавливающего жгута ниже  места
кровотечения.
И. Обработка асептическим раствором и наложение стерильной
повязки.

Задания 3 части.

Дополните предложение:
1. Линии, надписи, стрелы, и другие обозначения, которые наносятся на различные

элементы дороги  - это…….

 2.. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по ________________
_____________________ , а при их отсутствии  -  на__________________________  по линии
____________________ или ____________________.

3.Основным условием безопасного поведения пребывания человека на льду является
соответствие его _____________________ прилагаемой _____________________

4. Воздействие на организм ионизирующего излучения в дозах, превышающих предельно
допустимые нормы называют …………..
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Пояснительная
На выполнение контрольной работы №1 «Основы комплексной безопасности»

по ОБЖ в 10классе отводится 45 минут.
Контрольная работа состоит из 3 частей, которые различаются по форме заданий, степени

сложности и количеству заданий.
Все задания контрольной работы №1 имеют базовый уровень сложности.

 1. Часть  содержит 20 задания с выбором одного варианта ответа.
К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько вариантов ответов.
Один только правильный

2. Часть представляет собой задания на соответствие
3. Часть представляет собой работу с терминологическим аппаратом.
Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом
 Каждое правильно выполненное задание 1. Части оценивается 1 баллом. Задание считается

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.
 При выполнении заданий 2 части оценивается в зависимости от полноты и правильности

ответа в соответствии с критериями оценивания. За полный правильный ответ на каждое из заданий
ставится 0- 2 баллов

Задания  1 и 3  3 части оцениваются 0- 2 баллов, 2 задание – 3 балла; 4 – 1 балл.
Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все вопросы. Вся

работа оценивается 32 баллами
Критерии оценивания
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Балл по 5 –й
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -
14

15-
21

22- 27 28 - 32



860

«Ключ» к контрольной работе №1 «Основы комплексной безопасности»
  по ОБЖ 10 кл.

задание ответ баллы ответ задание
1 Б 1 А 1
2 Б 1 Г 2
3  А 1 А 3
4 Б 1 А 4
5 А 1 А 5
6 В 1 В 6
7 В 1 В 7
8 А 1 Г 8
9 А 1 А 9
10 Б 1 Г 10
11 Б 1 А 11

12 В 1 В 12
13 Б 1 Б 13
14 В 1 Б 14
15 А 1 Б 15
16 Б 1 А 16
17 В 1 В 17
18 Е 1 В 18
19 В 1 Б 19
20 Б 1 А 20
ЧАСТЬ 2
1 1  а,г,д,е;

2 б,в,ж,з;
3  и,к

2 1.А
2.Б.В.И
3.Г.З

2 1а,г,д  2 б,в 2 1БГДЖ; 2.АВЕЗ;
3.З.И.В.

ЧАСТЬ 3 ЧАСТЬ
3

Участник д.д 2 Дорожная разметка
 Тротуару, пешеходным
дорожкам, обочин

3  Пешеходному переходу, на
перекрёстках, тротуаров или обочин

Ударом ноги 2 Толщине нагрузки
Катастрофа 1 Лучевая болезнь

32 - 28-
«5»

22 -27 –
«4»

16- 21 –
«3»
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Итоговая контрольная работа по ОБЖ
10 класс

Вариант 1.

1. Каким должно быть место разведения костра:
А) место разведения костра необходимо расчистить от травы, листьев, неглубокого снега;
Б) место разведения костра должно быть не далее 10 м.от источника воды;
В) в ненастную погоду необходимо разводить костёр под деревом, крона которого должна

превышать основание костра на 6 метров.

2. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
А) сверху вниз; Б) снизу-вверх; В) справа налево; Г) безразлично как.

3. В качестве ваты в условиях автономного существования можно использовать:
А) мох      сфагнум;      Б) камыш;    В) и то и другое.

4. Как называется с точки зрения Правил дорожного движения лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя?

А) водитель;   Б) пассажир;    В) пешеход.

5. Какая звезда всегда ночью находится на севере:
А) Вега   ;Б) Полярная звезд;    В) созвездие Кассиопея.

6. В полдень падающая тень от предметов имеет наименьшую длину и указывает
направление на:        А) юг; Б) север;  В) запад.

7. Опасным считается время значительного повышения риска для личной безопасности.
Из приведенных примеров определите опасное для вас время:

А) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и
отдыхают;

Б) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке;
В) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.

8. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой?

А) Идти кратчайшим путем через дворы, свалки и плохо освещенные места;
Б) Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;
В) Воспользуетесь попутным транспортом.

9. В соответствии с УК РФ преступлением признается:
А) Противоправное действие, посягающее на честь и достоинство граждан;
Б) Действие, сознательно нарушающее требования Конституции РФ, законодательных и

нормативно-правовых актов;
В) Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

 10.   Боевые традиции-   это …:
А) система межличностных отношений  в воинских коллективах;

Б)народные традиции перенесённые в сферу военных отношений;
В) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и
населением воинской службы;
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 11. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:
А) Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
Б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;
В) Система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

12. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается:

А) С началом объявления о мобилизации взрослого населения;
Б) С момента объявления или введения президентом РФ чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных

ее местностях;
В) С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения президентом РФ

военного положения на территории РФ и в отдельных ее местностях.

13. Можно ли укрыться от ударной волны, если вы увидели вспышку на значительном расстоянии?
А) Нельзя. Свет от яркой вспышки ядерного взрыва распространяется мгновенно, одновременно с ударной волной,

поражающей не только здания и постройки, но также людей и животных;
Б) Единственный способ не подвергнуться поражающему действию ударной волны – заблаговременно укрыться в

защитном сооружении (убежище) ГО;
В) Можно. Яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется мгновенно, тогда как ударная волна

проходит первый километр за две секунды, а затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько секунд
после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны.

14. Проникающая радиация – это поток:
А) Радиоактивных протонов;    Б) Нейтронов;    В) Гамма-лучей и нейтронов.

15. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
А) Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, зараженное отравляющими веществами и движущееся по

направлению ветра облако, изменение состава атмосферного воздуха;
Б) Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный

импульс;
В) Резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание

веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.

16. Средства коллективной защиты – это:
А) Средства защиты органов дыхания и кожи;
Б) Легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы;
В) Инженерные сооружения гражданской обороны, защищающие от оружия массового поражения и других

современных средств нападения.

17. От каких факторов оружия массового поражения защищает убежище?
А) От всех поражающих факторов ядерного взрыва;
Б) От всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия;
В) От ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.

18  День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование:
 А) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г.
Б) победы красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918г.
В) снятия блокады Ленинграда в 1944г.

19. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно сменяющихся
периодов. Что это за периоды?

А) Скрытый (инкубационный), начало заболевания, активного проявления болезни, выздоровления;
Б) Предынкубационный, острого развития болезни, пассивный период, выздоровления;
В) Начальный, инфицирования, опасный, пассивный, заключительный.

20. Причины переутомления:
А) Продолжительный сон и продолжительный активный отдых;
Б) Неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка;
В) Позднее пробуждение ото сна, отказ от завтраков и прогулок.

21. Гиподинамия - это:
А) Недостаток движения;        Б) Избыток движения;
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В) Физическое перенапряжение организма.

22 К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
А) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот;
Б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, ракетные войска стратегического назначения;
В) Ракетные войска стратегического назначения, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот.

23. ВДВ - это:
А) Вид Вооруженных Сил для боевых действий в тылу противника;
Б) Род войск для боевых действий в тылу противника;
В) Войска, обеспечивающие выполнение боевых задач на территории, занятой противником, с

применением специальной военной техники.

Задания 2 части.
Ситуационная задача №1.
В сковороде на включённой плите загорелось масло, которое Вы разогрели. Ваши действия по

сохранению личной безопасности в подобной ситуации?
Ситуационная задача №2..
Вы обнаружили взрывоопасный предмет, принадлежащий террористам. Ваши действия по

сохранению личной безопасности и безопасности окружающих.

Итоговая контрольная работа по ОБЖ
10 класс

Вариант 2.

1. Каково главное требование к месту сооружения временного жилища:
А) место среди сухостоя, который можно использовать для костра, на берегу реки на уровне воды;
Б) ровная возвышенная продуваемая площадка, рядом источник воды и достаточно топлива,

вблизи поляна для подачи сигнала бедствия;
В) безопасность

2. Для повышения выживаемости человека в экстремальной ситуации необходимо:
А) повышать уровень психической и физической выносливости;
Б) учить правильному поведению в экстремальных ситуациях;
В) и то и другое.

3. Вы стоите спиной к солнцу в полдень. С какой стороны восток?
А) спереди; Б) справа; В) сзади.

4.Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости перехода или
перекрёстка?
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А) когда на дороге нет машин и бегом; Б) Где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну

сторону;
В) Под прямым углом к раю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений

там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

5. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближается интенсивные вспышки
молнии. Ваши действия:

А) прятаться под огромным деревом; Б) укрыться под навесом скалы;
В) найти не выделяющееся на местности укрытие и переждать грозу.

6 . Режим жизнедеятельности человека - это:
А) Установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;
Б) Система деятельности человека в быту и на производстве;
В) Индивидуальная форма его существования в условиях среды обитания.

 7. Опасным считается время значительного повышения риска для личной безопасности. Из
приведенных примеров определите опасное для вас время:

А) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и отдыхают;
Б) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке;
В) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке.

8. Опасными местами в любое время суток могут быть:
А) Подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки;
Б) Парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, кафе, бар;
В) Отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека.

9. Ваши действия, когда вам кажется, что кто-то идет за вами следом?
А) Перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежать в людное место;
Б) Остановиться и выяснить причину преследования;
В) Бежать к телефонной будке.
10. Как должен вести себя человек, если он оказался  заложником?
А) делать что вздумается    Б) попытаться бежать
В) выполнять все требования террористов, не смотреть им в глаза, не создавать конфликтных

ситуаций

11.  Под обороной государства понимается:
А) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со

стороны других государств;
Б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по

подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита РФ, её целостности и неприкосновенности
В) система военных реформ, направленных на совершенствование ВС государства для подготовки

их к вооружённой защите от агрессии.

12. Гражданская оборона – это:
А) Система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное

время;
Б) Система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления к быстрым и эффективным

действиям по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории
Российской Федерации;

В) Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий.

13.  Боевые традиции-   это …:
А) система межличностных отношений  в воинских коллективах;

Б)народные традиции перенесённые в сферу военных отношений;
В) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и
населением воинской службы;
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14. Ядерное оружие – это:

А) Высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве
ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой);

Б) Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения в результате
возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные
лучи;

В) Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии.

15. Электромагнитный импульс – это:

А) Химические соединения, которые способны поражать людей и животных на больших площадях и проникать в
разные сооружения;

Б) Кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в эпицентре ядерного взрыва и
способный выводить из строя электроприборы, электрооборудование и электроустановки на больших расстояниях, в
зависимости от зоны действия взрыва;

В) Кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате взаимодействия гамма-
лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с атомами окружающей среды.

16. К коллективным средствам защиты относятся:
А) Противогазы;-    Б) Средства защиты кожи;     В) Противорадиационные укрытия (ПРУ).

17. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
 Укажите ошибочное утверждение.
А) От отравляющих веществ;
Б) От радиоактивных веществ;
В) От высоких температур внешней среды.

18. Как отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека?
А) При вдыхании зараженного воздуха, попадании ОВ в глаза, на кожу, при употреблении зараженной пищи и воды;
Б) С одежды, обуви и головных уборов;
В) Попадая на средства защиты кожи и органов дыхания.

19. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия окружающей среды. Какие
из приведенных факторов воздействия внешней среды влияют на здоровье человека:

А) Личные, общественные, индивидуальные, природные, медицинские;
Б) Физические, химические, биологические, социальные, психические;
В) Материальные, политические, расовые, идеологические, умственные.

20. Что такое инкубационный период?
А) Время от начала заболевания до выздоровления;
Б) Время от момента внедрения микроорганизма до появления болезни;
В) Время от начала заболевания до момента активного проявления болезни.

21.  К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
А) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот;
Б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, ракетные войска стратегического назначения;
В) Ракетные войска стратегического назначения, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот.

22  День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование:
 А) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г.
Б) победы красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918г.
В) снятия блокады Ленинграда в 1944г.

 23. ВМФ- это:
А) Рад войск, обеспечивающий выполнение боевых задач па разгрому военно-морских сил

противника;
Б) Вид вооруженных сил для нанесения ударов по промышленно-экономическим районам

(центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил;
В) Вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением

специальной военной техники, и вооружения.
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Задания 2 части.
Ситуационная задача №1.
 На вашем балконе начался пожар. Выши действия по сохранению личной безопасности и

безопасности окружающих.
Ситуационная задача №2.. Что нельзя делать, если вы оказались в толпе людей ? Укажите любые 2

запрета и  объясните каждый из них.

Пояснительная
На выполнение итоговой контрольной работы по ОБЖ в 10классе отводится 45 минут.

Контрольная работа состоит из 2 частей, которые различаются по форме заданий, степени
сложности и количеству заданий.

Все задания итоговой контрольной работы имеют базовый уровень сложности.

 1. Часть содержит 23 задания с выбором одного варианта ответа.
К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько вариантов ответов.
Один только правильный

2 Часть представляет собой решение ситуационной задачи на основе словесного описания
экстремальной жизненной ситуации

.
Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом
 Каждое правильно выполненное задание 1. Части оценивается 1 баллом. Задание считается

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.
 При выполнении заданий 2 части оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в

соответствии с критериями оценивания. За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 0- 2
баллов

Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все вопросы.
Вся работа оценивается 27 баллами
Критерии оценивания
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Балл по 5 –й шкале «2» «3» «4» «5»
Общий балл 0 -12 13-18 19- 23 24 - 27
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Ключ» к итоговой  контрольной работе
  по ОБЖ 10 кл.

 задание ответ баллы ответ задание
1 А 1 В 1
2 Б 1 В 2
3 В 1 Б 3
4 В 1 В 4
5 Б 1 В 5
6 Б 1 А 6
7 Б 1 В 7
8 Б 1 А 8
9 В 1 А 9
10 В 1 В 10
11 Б 1 Б 11

12 Б 1 В 12
13 В 1 В 13
14 В 1 В 14
15 В 1 В 15
16 Б 1 В 16
17 В 1 В 17
18 Б 1 А 18
19 А 1 Б 19
20 А 1 Б 20
21 В А 21
22 А Б 22
23 Б А 23
ЧАСТЬ 2
1.отключить газ; закрыть
сковороду крышкой.

2 1. Попытаться самому потушить
возгорание; покинуть помещение,
закрыв балконную дверь, предупредить
соседей, позвонить в пож.охрану.

2 запомнить время нахождения
предмета;
не трогать, не передвигать..
оградить допуск окружающих к
данном месту,
сообщить в компетентные органы

2 2.двигаться против толпы(толпа может
сбить с ног и растоптать человека)
Останавливаться и
приседать(уменьшаются шансы
человека уцелеть и быть спасённым)

24 - 27- «5»
19 -23 – «4»
13- 18 – «3»

ОБЖ, 11 класс
Входная контрольная работа по ОБЖ 11 класс.

Пояснительная записка к входной контрольной работе.
Вид контроля – тестовый контроль.
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Продолжительность входной контрольной работы – 10 мин.
Система оценивания входной контрольной работы
 правильный ответ на каждое из заданий 2 по 14 оценивается 1 баллом,
задание 1 оценивается 5 баллами
 - отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
 Максимальный балл за выполнение работы – 18.

«Ключ» к входной контрольной работе 11кл.
2 вариант                                                                                                      1 вариант

Задание ответ балл ответ задание
1 2,3,4,5,7 5 2,3,5,7,8 1
2 Б 1 А 2
3 В(А) 1 А 3
4 Г 1 А 4
5 Б 1 Б 5
6 В(Б) 1 В(Г) 6
7 Б 1 Б 7
8 А 1 Б 8
9 Б 1 В 9
10 А 1 В 10
11 В 1 А 11
12 А 1 А 12
13 А 1 Е 13
14 Е В 14

Критерии оценивания

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Балл по 5 –й шкале «3» «4» «5»
Общий балл 9-12 13- 16 17-18

Входная контрольная работа по обж 11 класс.
1 вариант

Задание. Выберите правильные варианты ответа

1. Выберите косвенные признаки съедобных растений – 1. Яркая окраска плодов, 2.
Птичий помет на ветках, 3. Кора обглодана животными, 4 Небольшая высота растения, 5 Плоды
поклеваны птицами, 6 Засохшее растение, 7 Множество косточек у основания дерева, 8 Плоды растения
обнаружены в гнездах, 9 Растения на изломе выделяют млечный сок. 10 Растения с неприятным запахом.

2.  На сколько градусов за час уклоняется солнце?        А. на 15,                     Б. на 7.
В. на 10

3.Особенностями инфекционных заболеваний являются:
А. Способность передаваться от больных к здоровым; Б. Наследоваться генетически;
В. Сложность обнаружения в окружающей среде.
4.Дератизация -это….
А. уничтожение грызунов, переносчиков инфекционных заболеваний;
Б. уничтожение болезнетворных микробов переносчиков инфекционных заболеваний;
В. уничтожение вредных членистоногих, переносчиков инфекционных заболеваний;
5. Как необходимо обходить стоящий трамвай?
  а. как удобно пешеходу; б. сзади, как и автобус;     в. спереди;   г. как большинство других пешеходов;
  д. сзади и спереди
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6.Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с незнакомцем, вызывающим
подозрение?

  а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно;   б. заговорить с незнакомцем;
  в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на свой этаж;
  г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца.

7.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии:
А) Сигнал бедствия невозможно передать в течении трёх суток;
Б) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая, сигнал бедствия

передан, большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм;
В) Местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него невелико,

состояние здоровья людей позволяет преодолеть его;
Г) Возникла непосредственная угроза жизни: лесной пожар, разлом ледяного поля и др.

8. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС):
А) прогнозирование ЧС на территории РФ т организация проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ;
Б) объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов РФ,

городов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и
ликвидации ЧС;

В) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ.

9.Какой из поражающих факторов ядерного взрыва приводит к большинству разрушений к
повреждениям?

А) световое излучение;                                 Б)проникающая радиация;
В) ударная волна;                                           Г)радиоактивное загрязнение.

10.В соответствии с Уголовным кодексом РФ несовершеннолетними признаются лица:
А) которым ко времени совершения преступления исполнилось шестнадцать, но не исполнилось

восемнадцать лет;
Б) которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось

шестнадцать лет;
В) которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось

восемнадцать лет;

11) Укажите виды Вооружённых Сил РФ.А) сухопутные войска, ракетные войска стратегического
назначения; космические войска; В) войска гражданской обороны; Д) Инженерные войска, войска связи, войска
радиационной, химической защиты;

12.Чем отличается катастрофа от аварии: А) наличием человеческих жертв, значительным
ущербом; Б) воздействием поражающих факторов на людей; В) воздействием на природную среду.

13. К признакам, демаскирующим взрывное устройство НЕ относят:
А) Неизвестная деталь где-либо, замаскировав чём-  либо; Б) растяжка; В) запах суповой приправы,

там, где его не должно быть, Г) следы ремонтных работ, о которых в ы не знаете, Д) остатки различных
предметов не типичных для данной местности, Е) объявление о предстоящих ремонтных работах.

14. Знак «Дети»:
А) предупреждает о том, что в данном месте дорогу разрешено переходить детям до 18 лет;
Б) разрешается всем переходить проезжую часть, где находится данный знак;
В) не разрешается переходить проезжую часть.
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Входная контрольная работа обж 11 класс. 2 вариант

Задание. Выберите правильные варианты ответа:

1.По каким признакам можно стороны горизонта?
1 По наклону дерева, 2По таянию снега на склоне оврага, 3 По пологой стороне муравейника, 4 По

мху на дереве, 5. По грибам рядом с деревом, 6 по веткам на деревьях, 7 По годичным кольцам на пнях,
8 По течению реки, 9 По направлению звериной тропы, 10 По направлению ветра.
2.Ты стоишь спиной к солнцу в полдень. С какой стороны восток?

А. Спереди, Б. справа, В. Сзади.

3.Иммунитет – это
А. основа хорошего здоровья каждого человека.
Б. Стимуляция иммунной системы путём введения вакцины.
В. Невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам,

обладающим антигенными свойствами.

4.Инкубационный период – это время
А. от начала заболевания до выздоровления;                   Б. от первых признаков заболевания до

выздоровления;
В. от внедрения микроорганизмов до выздоровления;    Г. От внедрения микроорганизмов до

появления признаков заболевания.
5. Как необходимо обходить стоящий трамвай?
  а. как удобно пешеходу;  б. сзади, как и автобус;   в. спереди;   г. как большинство других пешеходов;  д. сзади и
спереди.

6.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец?
  А). не следует обращать на посторонние внимания;    Б). пропустить незнакомца вперёд;
  В). под любым предлогом задержаться у подъезда;      Г) войдя в подъезд побежать наверх.

7.Выживание – это :  А) условия проживания, когда исключена возможность использования
технических и других достижений;   Б) активная деятельность, направленная  на сохранение жизни,
здоровья и работоспособности в экстремальных условиях;   В) нахождение человека в определённых
условиях изолированности, когда ограничена или исключена вероятность помощи.
8. По сигналу «Внимание всем!» необходимо:
А) включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений;
Б) обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся ситуации;
В) срочно покинуть место пребывания;
Г) провести герметизацию жилища путём оклеивания окон, вентиляционных путей.

9. Действие какого поражающего фактора ядерного взрыва приводит к массовым пожарам?
А) ударная волны;                                          Б) световое излучение;
 В) проникающая радиация;                        Г)радиоактивное  загрязнение.

10. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть назначены несовершеннолетнему?
А) предупреждение; Б) строгий выговор; В) штраф; Г) обязательные работы; Д) выговор; Е) арест;

11.  Какие из перечисленных ниже войск не входят в состав Вооружённых Сил РФ?
А) Инженерно-технические и дорожно-строительные войска;
Б) Инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической защиты;
В) Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, Войска гражданской обороны.
12.Авария – это событие
А) возникающее по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на
промышленном предприятии; Б) связанное с угрозой выброса опасного вещества;
В) повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб.

13. Постоянно мигающий сигнал светофора обозначает, что
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А) светофор сломался, Б) на перекрёстке действуют правила не регулируемого перекрёстка;
В) светофоры всегда отключают в тёмное время суток;
Г)скоро загорится красный сигнал светофора.

14. К признакам демаскирующим взрывное устройство  НЕ  относят:
А) Неизвестная деталь где-либо, замаскировав чём-  либо;  Б) растяжка;  В) запах суповой приправы, там
где его  не должно быть,  Г) следы ремонтных работ , о которых в ы не знаете,  Д) остатки различных
предметов не типичных для данной местности, Е) объявление о предстоящих ремонтных работах.
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Пояснительная записка к итоговой контрольной работе по ОБЖ, 11 класс

На выполнение итоговой контрольной работы по по ОБЖ в 11классе отводится 45 минут.
Контрольная работа состоит из 3 частей, которые различаются по форме заданий, степени

сложности и количеству заданий.
Все задания итоговой контрольной работы имеют базовый уровень сложности.
1. Часть содержит 20 задания с выбором одного варианта ответа.

К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько вариантов ответов.
Один только правильный

2.Часть представляет собой работу по выявлению причинно-следственных связей.
Задания 3 Части представляют собой работу на основе словесного описания проблемной

жизненной ситуации
Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом
Каждое правильно выполненное задание 1. Части оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно,
если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа максимальный балл за выполнение 1 части – 20 б.
При выполнении заданий 2 части оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с
критериями оценивания
За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 0- 5 баллов
Задания 3 3 части оцениваются 0- 2 баллов,
Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все вопросы. Вся работа оценивается 52
баллами
Критерии оценивания
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе
Балл по 5 –й шкале «2» «3» «4» «5»
Общий балл 0 -25 26-35 36- 42 43 - 52

«Ключ» к итоговой контрольной работе
А) 1-б        6 – а       11 – а          16 - а
2 – а             7 – г        12 – б        17 -а
3 – б              8 – а        13 – г         18 -а
4 – б               9 – г       14 – а         19 -г
5 - а             10 – б      15 – в        20 – б
В) 1- вг                 6 - 1-б, 2-г, 3-д, 4- в, 5-а
2 – в                      7 -бгд
3 – абд                    8 – а-34, б-12
4 – бвг                      9 - абв
5 – БД                    10 - бвг
С) 1- 1. Инкубационный период продолжается от 3 дней до нескольких недель; 2. Период первичных
проявлений, связан с распространением инфекции, длится от нескольких дней до2,5 месяцев; 3. Период
вторичных проявлений, длится от нескольких месяцев до 8-10 лет, идет активная иммунная
перестройка; 4. Период поражения, продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет, идет
поражение организма.
2- 1. Жгут накладывают выше раны на 5-7 см от ее верхнего края; 2. Конечность перед наложением жгута
поднимают вверх; 3. На место наложения жгута предварительно накладывают любую ткань; 4. Только до
остановки кровотечения, под него следует положить записку с указанием времени его наложения; 5.
Период наложения жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем; 6. В теплое время года
жгут можно не снимать в течение 2ч, а в холодное время – 1 ч.
3 – Воинская обязанность – это установленный законом долг граждан нести службу в рядах
Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны.
Воинская обязанность предусматривает: Воинский учет; обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу; прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на
военные сборы и прохождение основных сборов в период пребывания в запасе
4 – 1. Общие обязанности; 2. Должностные обязанности; 3. Специальные обязанности.
5 – 1. Учебно-боевая подготовка – система мероприятии по обучению и воинскому воспитанию личного
состава частей и подразделений для подготовки их ведений боевых действий или выполнению других
боевых задач;
 2. Служебно-боевая деятельность – направлена на обеспечение высокого уровня боевой готовности
подразделений и частей, включает в себя боевое дежурство, караульную и внутреннюю службы;
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3. Реальные боевые действия – воинская деятельность, осуществляемая непосредственно в условиях боя
и направленная на поражение противника.
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Итоговая контрольная работа по ОБЖ 11 класс

Задания 1 части.
Выберите один вариант ответа из предложенных.
А) 1. «Личная гигиена – совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует
сохранению и укреплению здоровья человека. К таким правилам относят…» Выберите лишнее:
а) рациональное питание  б) уход за животными   в) занятие физической культурой и закаливание
г) полноценный сон
2. Исследования показывают, что здоровые дети рождаются, как правило, от женщин в возрасте:
а) 25-35 лет   б) 20-30 лет   в) 30-40 лет   г) 20-25 лет
3. Самая страшная венерическая болезнь -   а) венерический герпес   б) сифилис   в) гонорея   г)
хламидиоз
4. «Венозная кровь по большой полой вене поступает в … сердца». Вставьте пропущенное.
а) правый желудочек   б) правое предсердие    в) левое предсердие   г) левый желудочек
5. Укажите неправильную причину инсульта:   а) гипотоническая болезнь   б) гипертоническая болезнь
в) атеросклероз   г) заболевание крови
6. К ране относится:      а) порез кожи  б) вывих  в) перелом  г) растяжение
7. Что из перечисленного не относится к первой медицинской помощи при травме позвоночника?
а) дать обезболивающее средство  б) закрыть раны асептическими повязками
в) уложить больного на спину или живот  г) придать больному полусидячее положение
8. При проведении ИВЛ и непрямого массажа сердца одним человеком количество вдохов и
нажатий на грудную клетку относятся как:    а) 15 к 2   б) 6 к 2   в) 6 к 6    г) 5 к 1
9. Воинская обязанность предусматривает:    а) прохождение службы по контракту    б) добровольную
подготовку к военной службе     в) призыв на военную службу по контракту    г) пребывание в запасе
10. Какой возраст характеризуется первоначальной постановкой на воинский учет?
а) 16 лет  б) 17 лет   в) 18 лет   г) 19 лет
11. К каким воинским должностям особенно относится «умение владеть собой в любой обстановке и
организовать подчиненных на выполнение поставленной задачи»?
а) командным  б) операторским   в) связи и наблюдения  г) техническим
12. Что не включают в себя военно-прикладные виды спорта?
а) мотобол – игру в мяч на мотоцикле   б) шахматы  в) автомодельный спорт   г) планерный спорт
13. Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки офицеров запаса, считаются
военными сборами. В период их прохождения студенты именуются …
а) призывниками   б) комбатантами   в) солдатами  г) курсантами
14. Какой буквой обозначают непригодность призывника к военной службе?    а) Д  б) Г   в) А   г) Б
15. Какая категория граждан зачисляется в запас Вооруженных Сил РФ и подлежит
периодическому (один раз в 3 года) освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста?
а) категория «Д»   б) категория «А»  в) категория «В»  г) категория «Г»

16. В военное время подлежат призыву граждане:    а) с кожными заболеваниями (псориаз, экзема)
б) с активным туберкулезом       в) с сахарным диабетом   г) с психическими расстройствами
17. Запас Вооруженных Сил не создается из числа граждан:   а) женского пола     б) не прошедших
военную службу в связи с освобождением от призыва       в) прошедших альтернативную гражданскую
службу
г) прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса
18. Какой знак указывает на гражданскую оборону?   а) равносторонний темно-синий треугольник на
оранжевом фоне      б) бело-голубоватый щит     в) красный крест на белом фоне     г) группа трех ярко-
оранжевых кругов, расположенных на одной оси
19. К корабельному воинскому званию относится:
а) прапорщик   б) капитан   в) генерал-майор   г) капитан-лейтенант
20. Ракетные войска и артиллерия относятся к:   а) РВСН    б) СВ   в) ВМФ  г) ВВС
Задания части В.
 1. Ниже приведен список понятий. Все за исключение двух относятся к понятию «гигиена».
Найдите их: А) гигиена волос   Б) личная гигиена   В) гигиена питания   Г) гигиена закаливания   Д)
гигиене кожи
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2. Найдите обобщающее понятие:   А)хламидоз   Б)гонорея   В)венерические болезни   Г)сифилис
Д)трихомоноз
3.выберите травмы, которые относятся к опорно-двигательным травмам:
А)перелом Б)растяжение мышц и сухожилий В)травма груди Г)травма живота Д)вывих Е)травма спины
4. Из ниже перечисленных граждан, найдите тех, кто не обязаны состоять на воинском учете:
А)женский пол, имеющий военно-учетную специальность Б)проходящие военную службу
В)отбывающие наказания в местах лишения свободы   Г)постоянно проживающие за пределами России
Д)гражданин с категорией здоровья «Б»
5. Выберите виды должностей на военной службе:
А)командная Б)постовая В)операторская Г)водительская Д)наблюдателя
6. Соотнесите:   Категории здоровья. Их значение

1. А. а)не годен к военной службе
2. Б. б)годен к военной службе
3. В. В)временно не годен
4. Г. Г)годен с незначительными ограничениями
5. Д д) ограниченно годен

7. Выберите принципы строительства вооруженных сил:
А) многовластие  Б) подчинение   В) любая форма одежды   Г)единоначалие  Д)военная форма
8. Соотнесите:    Конвенции  с тем,   А) Гаагская конвенция Б) Женевская конвенция
 что они регулируют: 1) защита жертв 2) защита частного населения 3) боевые действия   4) нейтралитет

9. Обязанности военнослужащего может включать:
А) участие в боевых действиях    Б) участие в учениях    В) несение боевого дежурства
Г) несоблюдение уставов   Д) покидания расположения части
10. Могут быть в качестве кандидатур для зачисления в военно-учебное заведение:
А) граждане прошедшие военную службу в возрасте до 27 лет
Б) военнослужащие по контракту, до 24 лет
В) граждане не проходящие военную службу, от 16 до 22 лет
Г) военнослужащий проходящий военную службе, до 24
Д) гражданин, проходившие военную службу, до 25 лет

Задания 3 части.
1.В течение ВИЧ-инфекции выделяют четыре периода. Назовите и коротко охарактеризуйте каждый.
2.Назовите 6 основных правил наложения жгута.
3.Привлекая знания курса, дайте определение понятию «воинская обязанность». Что предусматривает
воинская обязанность?
4.Обязанности военнослужащих делятся на три вида. Назовете их.
5. Назовите и кратко охарактеризуйте три основных элемента воинской деятельности.



876
Пояснительная к контрольной работе №1 «Основы комплексной безопасности», ОБЖ 11кл.

На выполнение контрольной работы по ОБЖ в 11 классе отводится 45 минут.
Контрольная работа состоит из 3 частей, которые различаются по форме заданий, степени

сложности и количеству заданий.
Все задания итоговой контрольной работы имеют базовый уровень сложности.
1. Часть содержит 10 задания с выбором одного варианта ответа.

К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько вариантов ответов.
Один только правильный
3 Часть представляет собой работу с терминологическим аппаратом.
4 Часть предусматривает решение ситуационной задачи на основе словесного описания
экстремальной жизненной ситуации.
Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом
 Каждое правильно выполненное задание 1. Части оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно,
если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.
 При выполнении заданий 2 части оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с
критериями оценивания. За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 1 балл
При выполнении заданий 3 части в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями
оценивания. За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 2 балла

Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все вопросы.
Вся работа оценивается 22 баллами

Критерии оценивания
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Балл по 5 –й шкале «2» «3» «4» «5»
Общий балл 0 -10 11-15 16- 20 21 - 22

Ключ» к контрольной работе №1 «Основы комплексной безопасности»
 по ОБЖ 11 кл.

задание ответ баллы ответ задание
1 б 1 г 1
2 а 1 в 2
3 б 1 в 3
4 а 1 а 4
5 Б 1 а 5
6 Б 1 б 6
7 Б 1 г 7
8 в 1 б 8
9 г 1 а 9
10 а 1 а 10
ЧАСТЬ 2
1.сердечная недостаточность
2.инсульт;
3. Травма;
4.  семья

2
2
2
2

2.  Инсульт
3. Инфекция
4. Рана
5. семья

Часть 3 Часть 3
1.
2.

Г,В,А,Б
2 запомнить время нахождения
предмета, не трогать, не передвигать.
оградить допуск окружающих к
данном месту, сообщить в
компетентные органы

2
2

1,3,6,5,4,2
Не смотреть в глаза, не
провоцировать на конфликты ,
спрашивать разрешение на любое
действие, не отказываться от
еды.

1
2.

Контрольная работа №1 «Основы комплексной безопасности»

Вариант 1

Часть 1.
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Выберите один вариант ответа из предложенных.

1.Под здоровым образом жизни понимают:

а) раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека;

б) образ  жизнедеятельности человека, который обеспечивает ему формирование,

укрепление и сохранение здоровья;

в) систему гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и

укреплению здоровья человека;

2.  При оказании помощи при ранении в первую очередь необходимо:
А. Прекратить действие травмирующих факторов; Б. восстановить дыхание; В. Борьба с болью.

3. Какие основные функции выполняет кожа человека?

А оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания

Б. оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даёт возможность почувствовать
боль, тепло, холод

 В. насыщает кровь кислородом

Г. защищает организм человека от статического электричества, которое вырабатывается при трении одеж
де о тело человека

4. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека?

А. Поражает иммунную систему нашего организма,

Б. Вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: лёгкие, печень,
селезёнку, поджелудочную железу, лимфатическую систему.

В. Поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон человека,
ухудшает аппетит.

5. Брак может быть расторгнут по заявлению:

А. одного из супругов и одного из ближайших родственников    Б. обоих супругов или по просьбе одного
из них

В. просьбе совершеннолетних детей супругов                                 Г. обоих супругов и их родителей

6.. Личная гигиена это-

а) гигиена общества в целом;                       б) гигиена отдельного человека;

в) гигиена отдельной семьи;                         г) гигиена социальной группы;

7.Венерические болезни ( так издавна называют некоторые инфекционные

заболевания)- это: а) заболевания, которыми можно заразиться, находясь поблизости от больных людей; б)
заболевания, возбудители которых передаются преимущественно половым путем;

в) заболевания, возбудители которых передаются от больных животных человеку.

8.Рана-это:

а) закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов, и

образованием кровоподтека;
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б) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения

целостности кожи и слизистых оболочек;

в) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия,

сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и более

глубоко лежащих тканей.

 9. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струёй – это признак:

а) любого кровотечения;        б) капиллярного кровотечения;

в) венозного кровотечения;    г) артериального кровотечения,

10. Учащённый пульс называют: А. тахикардия; Б. брадикардия; В. Аритмия.

Часть 2   Установите понятие.

1. ___________-  патологическое состояние недостаточности кровообращения из-за снижения
насосной функции сердца.

2. ___________—  острое нарушение кровообращения в головном мозгу, вызывающее гибель
мозговой ткани(кровоизлияние в мозг)

3. ___________повреждение тканей организма человека с нарушением и функции , вызванное
механическим  или иным воздействием без нарушения целостности кожного покрова

4. – это добровольный, равноправный, надлежаще оформленный союз мужчины и женщины,
имеющий целью создание семьи, рождение и воспитание детей, ведение общего хозяйства.

Часть 3

1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при переломе

ребер:

а) придать пострадавшему возвышенное положение полусидя (полулежа);

б) направить пострадавшего в лечебное учреждение либо вызвать скорую помощь;

в) наложить тугую бинтовую повязку на грудную клетку;

г) дать пострадавшему обезболивающее средство.

2.  Вы обнаружили взрывоопасный  предмет, принадлежащий террористам. Ваши действия по сохранению
личной безопасности и безопасности окружающих.

Контрольная работа №1 «Основы комплексной безопасности»

Вариант 2

1.  Область медицины, которая изучает влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая
меры профилактики заболеваний, оптимальных условий существования и продления жизни, называют:
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а) психологией;   б) валеологией;        в) гигиеной;     г) культурологией

2. Остановка кровотечения  приданием поврежденной конечности возвышенного

положения  применяется главным образом:    а) при артериальном кровотечении;                                                б)  при
смешанном кровотечении;                    в) при венозном кровотечении.

 3. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее содержание понятия
«личная гигиена»:

А. наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека

Б. система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания чистоты и
порядка в местах личного пользования

В. совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и
укреплению здоровья человека

Г. правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика инфекционных
заболеваний

4. Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считается:

А. Обучение населения правильному половому поведению начиная со среднего школьного
возраста, а именно: ограничению числа половых партнеров и использованию презервативов

Б. Организация массовой продажи медицинских препаратов для предупреждения ранней
беременности и презервативов

В. выпуск различной научной литературы по проблемам профилактики венерических заболеваний

Г. принудительное обследование молодежи в кожно-венерологических диспансерах

5. Какими правами и обязанностями в соответствии с требованиями Семейного кодекса обладают
родители по отношению к своим детям? В предложенных вариантах найдите ошибочный ответ.

А .всегда и во всем поддерживать все действия и поступки своих несовершеннолетних детей

Б. родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей

В. защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях

Г. родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и обучении,
готовить к общественно полезному труду

6. Заражение ВИЧ- инфекцией предусматривает наказание в виде:

а) только административного взыскания;  б) ограничения свободы на срок до 3 лет, либо арест от 3 до 6 месяцев.   в)
только дисциплинарного взыскания.

7. Одним из условий заключения брака является: А Взаимное добровольное согласие; Б. Отсутствие родственных
связей; В. Дееспособность супругов; Г. Отсутствие достижения брачного возраста.  (Найдите ошибку)

8.   Боль в области сердца характеризуется:
А. приступом кашля; Б. локализацией боли за грудиной, слева от неё, в левой руке,левой лопатке;

В. Парализацией.

9. При оказании помощи при ранении в первую очередь необходимо:
А. Прекратить действие травмирующих факторов; Б. восстановить дыхание; В. Борьба с болью.

10. Признаком вывиха является: А. смещение кости в суставе; Б. нарушение целостности кости;               В)
кровотечение; Г) наличие синяка

Часть 2. Установить понятие.
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 Установите понятие

1. _________– внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого
нарушения кровообращения или кровоизлияния.

2. __________это внедрение и  распространение в организме человека или животного
болезнетворных микробов, вирусов, грибков.

3. ________ - повреждения мягких тканей, при которых нарушается целостность кожных покровов.

4. __________- основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью

Часть 3. Ситуационная задача.

2. Задание. Расположите в правильной последовательности алгоритм остановки артериального
кровотечения.
1. Завести жгут за повреждённую конечность выше раны и растянуть с максимальным усилием.
2. Вложить записку о времени наложения жгута под резинку.
3. Наложить первый тур жгута  с максимальным усилием
4. Закрепить жгут.
5. Наложить последующие туры с меньшим усилием (2 на 1-Й,3 на 2й и т.д.)
6. Убедиться в отсутствии пульса на периферических артериях.

2.Вы оказались заложником. Укажите любые 4   действия по обеспечению личной и общественной
безопасности.

Решение задач по органической химии

Итоговая контрольная работа
1.Через избыток водного раствора перманганата калия пропустили 100 л смеси пропана и пропена (н.у.) с
объёмной долей алкана, равной 57,5%. Вычислите массу образовавшегося осадка.
2.Полимеризацией хлоропроизводного алкадиена получают негорючий, стойкий к нагреванию и
действию разбавленных растворов кислот и щелочей каучук. Установите молекулярную формулу
мономера, содержащего 54,24% углерода, 5,65% водорода и 40,11% хлора. Относительная плотность его
паров по азоту равна 3,16. Назовите это вещество и напишите схему процесса его полимеризации.
3.Вычислите массовую долю алкоголята в растворе, полученном при растворении 4,6 г натрия в 100 мл
пропанола-1 с плотностью 0,8 г/мл.
4.Вычислите массу соли, полученной при взаимодействии 50 г 15%-ного раствора уксусной кислоты с 8 г
оксида магния.
Критерии оценивания.
За каждую задачу 3 б.

Рекомендации по выставлению оценки
10– 12 баллов – «5»
8 – 9 баллов – «4»
6 – 7 баллов – «3»
0 – 5   баллов –
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