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ПАСПОРТ ООП ООО МОАУ СОШ №17  

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Оренбурга (ООП СОО МОАУ СОШ № 17) 

Основные 

разработчики 

программы 

Вихрова Е.Ю., директор МОАУ «СОШ №17» 

Жумагазина Ж.А., заместитель директора по УВР 

Кальдяева Н. В., заместитель директора по ВР 
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Ахметова Д.А., педагог-психолог 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив МОАУ СОШ № 17, обучающиеся, родители 

Сроки 

реализации 

2 года 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки ООП 

СОО МОАУ СОШ 

№ 17 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ) 

          Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»); 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016№2/16-з)); 

-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 1.09.2021г); 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

-санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

-приказ Минпросвящения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями , осуществляющими 

образовательную деятельность; 

Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп) 

Устав МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Учредитель – управление образованием  администрации г. Оренбурга: 

бюджетные поступления, спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.  

Полное Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
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наименование: «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Сокращенное 

наименование: 

МОАУ СОШ № 17 

Юридический, 

фактический 

адрес:  

460035, г. Оренбург, улица Орджоникидзе, 226 

Телефон/факс: 8(3532)560199 

Электронная 

почта (E-mail): 

 17@orenschool.ru.   

Сайт: http://orenschool17.org.ru 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» г. Оренбурга (далее – ООП СОО МОАУ СОШ № 17) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее —  ФГОС СОО)  и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. При разработке ООП СОО МОАУ «СОШ № 

17»  учтены материалы, полученные в ходе реализации ООП ООО МОАУ СОШ № 17. На 

основе ООП СОО МОАУ СОШ № 17 разрабатываются рабочие программы по учебным 

предметам и курсам внеурочной образовательной деятельности. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ 

«СОШ №17» осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, школьные методические объединения), обеспечивающих 

государственно общественный  характер управления в МОАУ СОШ № 17. 

Содержание основной образовательной программы МОАУ СОШ №17 отражает 

требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы МОАУ СОШ №17, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие 

региональные, национальные особенности жителей города Оренбурга, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП СОО МОАУ «СОШ № 17». 

Администрация и педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 17», реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОАУ «СОШ № 17»; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МОАУ «СОШ № 17» 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

mailto:17@orenschool.ru
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организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МОАУ «СОШ  

№ 17»  договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МОАУ «СОШ 

№17» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  строится на 

основе преемственности начального и основного общего образования. При определении 

стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

       -становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и   уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

       -достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план МОАУ СОШ №17, 
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а также внеурочную деятельность; установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; развитие государственно-общественного управления в 

образовании; формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; создание условий для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

           Методологической основой ФГОС СОО является системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

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

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, 
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реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Система дифференциации по категориям обучающихся 

Категория обучающихся Форма дифференциации 
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Одаренные дети Разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, организация групповых занятий; 

Обеспечение возможности обучения и воспитания 

по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных услуг; 

Участия в олимпиадах и конкурсах, научно - 

практических конференциях, творческих выставках. 

Консультативная и методическая помощь 

обучающимся и их родителям. 

Дети, требующие комплексной 

помощи в освоении ООП 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

просветительская работа с родителями. Кружки в 

системе дополнительного образования, 

сопровождение психолога 

Дети с особыми образовательными 

потребностями и тяжелыми 

хроническими заболеваниями 

Система дополнительных занятий, специальные 

группы облегченных физических нагрузок на 

физкультуре 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности в МОАУ 

«СОШ №17» - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, проявиться, обрести 

избирательность и устойчивость. Дифференцированное обучение направлено на 

выявление задатков и способностей каждого обучающегося. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

    - использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

   - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

  -   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри МОАУ «СОШ №17», так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

       -координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

     - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
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понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и 

жанров. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предметной области 

"Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях 

русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях 

русского языка; 
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сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

        сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

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

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

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

углубленного уровней. 

           Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 

научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 

углубленный уровень» - определяется следующей методологией. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

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

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по каждому 

учебному предмету предметной области «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

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

выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 
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сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

«Родной язык (русский)» 
Планируемые личностные результаты учебного предмета «Родной язык 

(русский)» (базовый уровень): 

-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; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

-ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
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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; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Планируемые метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

--сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

--использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится: 
-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

«Родная литература (русская)» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» (базовый уровень)  

Планируемые личностные результаты:  
– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 –готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  
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Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; – организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 –менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Планируемые предметные результаты 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять 

следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

- запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст.  

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны; 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по каждому 

учебному предмету предметной области «Иностранные языки» 

В результате изучения учебного предмета "Иностранный язык" (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное 

содержание речи"; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

-передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 



27 

 

Аудирование 

-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

-Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

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

Фонетическая сторона речи 

-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
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-употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, 

I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I 

would start learning French); 

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

-употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

-употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

-использовать косвенную речь; 

-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

-проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

-Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение  

-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

-Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

-Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

-Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

-Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

-употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

-употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth; 

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

-употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

-употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

История 

 

История (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

основе анализа исторической ситуации; 

-представлять культурное наследие России и других стран; 

-работать с историческими документами; 

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

-критически анализировать информацию из различных источников; 

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

-читать легенду исторической карты; 

-владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

-оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

-определять место и время создания исторических документов; 

-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

      -характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

-использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 
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-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

-характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

-определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

-использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

-определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

-презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

-раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

-соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

-критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

-изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

-самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

-давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

География 
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"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических 

проблем. 

В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

-определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

-сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

-выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 



33 

 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

-характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

-приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

-определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

-делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

-понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

-оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

-анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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"Общественные науки" обеспечивает: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

Обществознание 

 

В результате изучения учебного предмета "Обществознание" на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 

-распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

-различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

-выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
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глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

-Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов  

спроса и предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

-Выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
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способов их разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

-Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
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РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

-выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=336158&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330200&date=12.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=322926&date=12.11.2019
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- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
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противодействии терроризму. 

       Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
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иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования предметными результатами изучения предметной области 

«Математика и информатика» 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по каждому учебному 

предмету предметной области «Математика и информатика» 
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Математика:  

 

Базовый уровень "Проблемно-функциональные результаты" 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Оперировать на базовом уровне  

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; - 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой; 

- строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

- Оперировать на базовом уровне  

понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента 

множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

Числа и - Оперировать на базовом - Оперировать на базовом уровне 
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выражения уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближенное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

- выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

- выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные 

числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целыхстепеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

- изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

- изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

- выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

- выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближенное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

- оперировать на свойствами 

делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа 

e и ; 

- выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

- находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости 

вычислительныеустройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

- изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

- использовать при решении задач 

табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

- выполнять перевод величины угла и 

радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 
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выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

- изображать схематически 

угол, величина которого выражена 

в градусах; 

- оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. В повседневной 

жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера; 

- выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

- соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

- использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

материалы и вычислительные 

устройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего 

мира 

Уравнения и 

неравенства 

- Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида loga 

x < d; 

- решать показательные 

уравнения, вида abx+c = d (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a); 

- приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a - табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

- использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

"произведение равно нулю" или "частное 

равно нулю", замена переменных; 

- использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

- использовать графический метод 

для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениямиВ повседневной жизни и 

при изучении других учебных предметов: 
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- составлять и решать 

уравнения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

- составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 

- распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

- соотносить графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми 

они заданы; 

- находить по графику 

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область 

определения и множество 

значенийзависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

- оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графикуи в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков В повседневной 
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приближенно значения функции в 

заданных точках; 

- определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов 

зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.); 

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

- определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

- решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции - с 

другой. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

- Оперировать понятиями: 

производна функции в точке, касательная 

к графику функции, производная 

функции; 

- вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. В 

повседневной жизни ипри изучении 

других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 



46 

 

процессах; 

- соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики 

реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

ускорения и т.п.; 

- интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

- Оперировать на базовом 

уровне основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа 

исходов. понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа 

исходов. 

- Иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

- иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; - 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые 

задачи 

- Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

- понимать и использовать для 

- Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 
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решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; - действовать по 

алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

- использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в 

условии; 

- анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, поездо 

и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

- решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временной оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

- использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планахместности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 

- решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; В 

повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 

Геометрия - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

- распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул В 

повседневной жизни при изучении 

других предметов: 

- соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть 

стандартнойклассификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в 

пространстве В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний 
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- соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

- оценивать форму 

правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

- Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

- находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

- Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи 

введением 

История 

математики 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры 

математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

-понимать роль математики в 

развитии России 

- Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

- Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

- замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

- приводить примеры 

математических закономерностей 

в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

- Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы 

решения математических задач; 

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 
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решении математических задач 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

-переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
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-использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

-строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

-понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

-использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

-разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

-применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

-классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

-понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

-понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

-критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предметной области 

«Естественные науки» являются: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

Физика 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, 
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закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

-устанавливать взаимосвязь 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 

различных источников и критически ее оценивая; 

-различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

-проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

-решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, 

-использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе - статистической обработки; 

-использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

-создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

-владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 

-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Химия 

 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

-раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

-применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

-характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
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исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Биология 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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-понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 -объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
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фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Астрономия 

 

Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

      формированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Выпускник научится: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; 

объяснять принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет- светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях"; 

понимать и объяснять: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
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метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

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

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предметной области 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предметной области 

 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

являются: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Физическая культура 

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности владение 

техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
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применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

В результате изучения учебного предмета "Физическая культура" на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

       сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

-объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

-действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
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-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

-оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

-распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

-описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

-опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

-распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

-применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

-распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
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населения; 

-приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

-оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

-описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

-распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

-описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

-использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

-описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

-оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

-описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять преимущества здорового образа жизни; 

-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

-описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

-раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

-распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

-оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

-отличать первую помощь от медицинской помощи; 

-распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

-действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

-составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

-оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

-классифицировать основные инфекционные болезни; 

-определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

-действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

-приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
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оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

-раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

-оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

-раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

-раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

-объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

-описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

-характеризовать историю создания ВС РФ; 

-описывать структуру ВС РФ; 

-характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

-распознавать символы ВС РФ; 

-приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

-использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

-оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

-раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

-характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

-раскрывать организацию воинского учета; 

-комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

-использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

-описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

-объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

-различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

-описывать основание увольнения с военной службы; 

-раскрывать предназначение запаса; 

-объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

-раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

-объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

-Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

-использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

-оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

-выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

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

-выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
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- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

-выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

-выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

-объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

-выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

-определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

-применять средства индивидуальной защиты; 

-действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

-Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

-объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

-характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

-использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

-Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
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влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

-Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

-выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

-Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

-оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: сформированность навыков 

коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного/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, 
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конструкторского, инженерного. 

 

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); 

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 выпускник 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 такие, 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 проекта. 

 

Элективные курсы 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
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самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 В результате изучения элективного курса «Человек.Общество.Мир» на базовом 

уровне ученик должен: знать 

- обществоведческую терминологию; 
- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 
уметь/владеть: 
-    способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 
- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные 

ситуации; 
- способами работы с различными видами информации; 
- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные 

выводы, владеть основными видами публичной защиты; 
- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 
- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью 

мультимедийных технологий. 
-владение основными видами публичных выступление( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) 
 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Проектория» 

 

В результате изучения программы внеурочной деятельности «Проектория» ученик 

получит: 

— значение профессионального самоопределения; 

— правила выбора профессии; 

— понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

— понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

— понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

— значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Получит возможность научиться: 

—  соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

— анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

— преодолевать барьеры общения, стереотипы поведения; 

— ставить перспективные цели и планировать способы их достижения; 

— пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
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Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

владение умением решать практические финансовые задачи: 

владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

владение коммуникативными компетенциями: 

нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 

«Старшеклассники XXI века» 

В результате реализации программы у каждого выпускника школы в достаточной 

мере должны быть развиты: 

– личностные качества; 

– нравственные нормы поведения; 

– культура общения в коллективе; 

– потребность в труде; 

– способность к профессиональной деятельности; 

– способность рационально организовывать деятельность; 

– способность к сотрудничеству; 

– сформированность познавательных навыков. 
 

Ведущими качествами личности выпускника должны стать: 

1. Личностные качества: 

- сознательная дисциплинированность, обязательность; 

- внутренняя свобода, независимость; 

- стойкость, умение переносить трудности; 

- решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

- порядочность, честность, правдивость; 

- раскованность; 

- развитое чувство достоинства (самоуважение); 
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- стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то есть к 

преодолению собственной ограниченности. 
2. Осмысленность личной жизни, целеустремленность:                                 

- сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

- наличие жизненных планов; 

- активная профессиональная подготовка; 

- стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически 

самостоятельно себя обеспечить; 

- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

- понимание жизненной целеустремленности. 

3. Мировоззрение: 

- знание современной научной картины мира; 

- понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание её процветания); 

- правовая и политическая культура; 

- жизненный социальный оптимизм; 

- способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор. 

4. Интеллектуальное развитие: 

- информационный кругозор; 

- потребность применять знания на практике; 

- умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

- критичность (ничего не принимать на веру); 

- гибкое мышление, свободное от догматизма; 

- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

- умение ориентироваться в справочной, художественной, научной  литературе; 

- умение и желание организовать себя; 

- умение заниматься самообразованием. 

5.  Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

- добросовестность; 

- старательность; 

- настойчивость; 

- предприимчивость, самостоятельность; 

- творческий подход к работе. 

6.   Отношение к окружающим: 

- гуманность, уважение прав, свобод и достоинств других людей; 

- бескорыстная забота о других; 

- интерес к людям, общительность; 

- доброжелательность, склонность к сотрудничеству; 

- терпимость, уступчивость; 

- умение постоять за себя. 

7. Человек – творец самого себя: 

- объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 

- «любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и в свою уникальность, в 

своё предназначение; 

- стремление к саморазвитию. 

8. Культура поведения:  

- умение жить вместе с другими; 
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- умение контролировать себя; 

- сдержанность, тактичность; 

- чувство меры в общении; 

- умение соблюдать дистанцию; 

- умение приветствовать; 

- культура речи. 

9. Здоровый образ жизни: 

- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

- знание механизмов и способов поддержания здоровья; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- отсутствие вредных привычек; 

- знание и владение приёмами и способами оздоровления организма. 

10.  Семья, брак, любовь: 

- отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

- уважительное отношение к женщине/девушке, мужчине/юноше. 

11.  Эстетическая культура: 

- наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

- умение отличать прекрасное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, обучении; 

- наличие развитого творческого начала; 

- наличие умения рисовать, петь, танцевать; 

- наличие чувства эстетической меры; 

- наличие умения одеваться со вкусом, организовывать быт. 

12.  Отношение к природе: 

- готовность охранять и защищать природу; 

- бережное отношение к окружающей среде; 

- воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОАУ СОШ № 

17 г. Оренбурга и является основой разработанного Положения «О внутреннем системе 

оценки качества образования МОАУ СОШ № 17. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МОАУ СОШ №17, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
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аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки МОАУ СОШ №17 и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией МОАУ СОШ №17 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОАУ СОШ №17 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития МОАУ СОШ №17, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МОАУ СОШ №17 приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимся. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) 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 работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге МОАУ СОШ №17 в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся  происходит оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОАУ СОШ №17 и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией (Приложение 1.3.2_1). Любое использование данных, 
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полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредеметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки  метапредметных результатов в МОАУ СОШ №17 являются: 

письменная работа на межпредметной основе, позволяющая оценить читательскую 

грамотность обучающихся;  

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью, 

позволяющая оценить ИКТ-компетентность обучающихся;   

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов, что позволяет оценить сформированность  регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта1. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов 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, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
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так и мультимедийные продукты. 

Исследовательская работа может быть зачтена как итоговая в рамках направления 

«Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся» при 

условии её выполнения и успешной защиты обучающимися на уровне  выше школьного 

(на городском, областном, общероссийском или международном уровне). Для этого 

ученик в обязательном порядке должен подтвердить успешность своей исследовательской 

деятельности, а именно: 

- предоставить исследовательскую работу (в бумажном и электронном варианте); 

- предоставить копию  сертификата участника, диплома и пр. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

итогового проекта в 11 классе оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 (Приложение 1.3.2_3). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе (Приложение 1.3.2_3), которая утверждается ежегодно до 1 

сентября педагогическим советом МОАУ СОШ №17 и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

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, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями-предметниками, 

работающими в 10 классах с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов), что отражено в рабочих программах по учебным предметам. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ, 

календарно-тематического планирования и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения, недельные 

отчёты и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу2. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

                                                           
2 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимися 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе 

списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения (Приложение 

1.3.2_1); 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется на основе: 

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования МОАУ СОШ №17 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС СОО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Промежуточная аттестация служит для оценки качества образования в Оренбургской 

области (в рамках реализации проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего общего 

образования»3). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением «О форме и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся переводных классов 

МОАУ СОШ №17» 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами4. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме государственного выпускного экзамена  – (ГВЭ) 

                                                           
3 Проводится на основе Положения о региональной системе оценки качества образования Оренбургской области 

(Приложение №1 к приказу  министерства образования Оренбургской области  от 07. 09. 2009 г. № 01/20-1373) 

4 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения (научно-методической кафедры) 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может 

служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также 

устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

-  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

-       возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-   подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами лицея, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

            Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
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обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
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предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ - синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

-  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В средней  школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

                Формирование УУД средствами учебного предмета: 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные 

УУД 

на 

личностноесамоопределе

ние; 

на развитие Я-

концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-

этическое оценивание. 

 

Проблемная задача. 

Задание, решение которого надо 

обосновать, основываясь только на фактах. 

Ситуативная задача. 

Творческое задание (например, составить 

задачу по таблице или по чертежу). 

Подведение итогов урока (обучающиеся 

должны высказать свое отношение к уроку, 

опираясь только на факты). 

Дискуссия. 

Регулятивные 

УУД 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в 

ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

Постановка учебной задачи, проблемная 

задача. 

Формулирование цели и темы урока. 

Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше). 

Ситуативная задача. 

Преднамеренная ошибка. 
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на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 

Задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». 

Работа с учебником. 

Подведение итогов урока. 

Дискуссия. 

Познавательные 

УУД 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

задачи на смысловое 

чтение. 

Работа с учебником. 

Проблемная задача. 

Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше). 

Ситуативная задача. 

Задачи с избытком информации (требуется 

отделить значимую информацию от 

второстепенной). 

Задачи с недостатком информации 

(требуется определить, какой информации 

недостает и где ее найти). 

Использование знаково-символьных средств 

при обработке информации. 

Здание на составление математической 

модели. 

Задание на формирование умения поиска 

ответа «угадай, о чем спросили». 

Задание на выдвижение гипотезы. 

Задание на доказательство какого-либо 

суждения. 

Коммуникативн

ые УУД 

на учёт позиции 

партнёра; 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

на передачу информации 

и отображению 

предметного 

содержания; 

тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу и 

ответить на него. 

Дискуссия. 

Обоснование этапов решения задачи (или 

этапов доказательства суждения). 

Прочитать суждение, записанное с 

помощью символов, и, наоборот, записать с 

помощью символов какое-нибудь суждение. 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; образовательные экспедиции и 

экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор 

тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 
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с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
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г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
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о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; о правилах и законах, 

регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях 

деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно - методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечвают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие педагога(-ов), 

владеющего(-их) навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 
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привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг — это система сбора/регистрации, хранения и анализа ключевых (явных 

или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения 

о поведении/состоянии данного объекта в целом. 

Основным объектом мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования на основе системно-

деятельностного подхода (более подробно описаны в п.1.2 ООП СОО). Фактически 

личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся     (Приложение1.3.2_3). 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий в МОАУ СОШ № 17 осуществляется на основе: 
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-Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

      -Устава МОАУ  СОШ  № 17; 

      -Положения «О внутренней системе оценки качества образования 

МОАУ  СОШ  № 17; 

Принципы мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в МОАУ  СОШ  № 17: 

критериальность оценки результатов (на основе разработанных ФГОС ООО 

содержательных критериев оценивания); 

приоритет самооценки школьника; 

объективность оценки; 

открытость процедуры и результатов оценки; 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования); 

оценка динамики образовательных достижений школьников; 

сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

Методика оценивания личностных УУД 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной программе 

как личностные результаты (п.1.3.2 ООП СОО). 

Во внутришкольном мониторинге МОАУ  СОШ  № 17 в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся  происходит оценка сформированности отдельных 

личностных УУД (критериальное оценивание), проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОАУ  СОШ  № 17 и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией (Приложение 1.3.2_1).  

При заполнении характеристической формы учитель по приведенным критериям 

оценивает: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации 

– оценивается классным руководителем на основе оценок за поведение, выставленных 

учителями-предметниками. Классный руководитель также оценивает поведение 

учащегося на переменах, в столовой, на мероприятиях внеурочной деятельности и др. 

2. Участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности - классным 
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руководителем оценивается уровень активности на основе анализа посещения учеником: 

Внешкольных занятий(систематические): 

-занятия общественно полезным трудом; 

-занятия в художественной самодеятельности; 

-занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах; 

-занятия спортом; 

-занятия организационной работой. 

Отношение к делу (уровень общественной активности); 

Участие в общественно-полезной деятельности; 

Авторитетность во внешкольных объединениях. 

3. Ответственность за результаты обучения - классным руководителем оценивается 

уровень ответственности на основе анализа таких личностных качеств, как 

ответственность, инициативность, организованность, стремление к успеху, первенству. 

4. Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профиля обучения -  классным руководителем 

оценивается уровень готовности на основе анализа: 

 -готовности и способности ученика выбрать тему проекта или учебного 

исследования; 

- готовность и способность делать осознанный выбор профиля обучения (оценивается 

дополнительно для обучающихся но основе профессиональных проб, проведенных 

школьным психологом. 

Основным методом диагностики личностных УУД является метод наблюдения. 

Большинство наблюдений не запланировано и происходит во время установленного 

порядка (в столовой, на перемене), обсуждений (текущих дел и событий, классных часов), 

действий и событий в процессе проведения внеурочных мероприятий. В то время как 

непосредственные наблюдения могут предоставить классному руководителю ценную 

информацию, запланированные наблюдения могут добавить больше деталей о том, как 

происходит развитие нужных качеств. 

Посредством запланированных наблюдений взрослый сосредотачивается на детских 

выражениях лица, жестах, языке тела, вокализациях, произносимых словах, действиях и 

жестах. Это особенно показательно вне школы – на экскурсиях, культурных и спортивных 

походах.  

Запись всего, что взрослый видит и слышит, в принципе не нужна. Педагог сам 

решает, какая информация является самой важной и в определенное время может 

составить описание личностного портрета ученика. Иногда взрослый делает короткие 

примечания. В других случаях педагог может сделать более подробные примечания, 

которые могут использоваться, чтобы рассказать историю участия отдельного ребенка или 

группы детей в особой деятельности, задаче или мероприятии.  

В случае наблюдений на месте взрослый может, возможно, написать ключевые слова 

или фразы в ноутбуке, или блокноте, чтобы позже, в спокойной обстановке использовать 

их, чтобы сделать примечания в детских портфолио.  

Классный руководитель может также делать фотографии, или сделать короткий 

видеоклип как отчет деятельности класса или отдельного ребенка (это укладывается в 

особую папку – портфолио класса).  

На первом году обучения в средней школе устанавливается адаптивный режим 

обучения, предусматривающий создание условий для реального выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) самим обучающимся исходя из собственных 
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склонностей, способностей и образовательных потребностей. В этот период обязательным 

является отслеживание сформированности личностных действий самоопределения у 

обучающихся (оценивается классным руководителем в конце учебного года с помощью 

методики оценки отношения обучающихся к школе «Настроение» и методики самооценки 

«Как ты себя оцениваешь?». Полученные результаты используются только 

неперсонифицированно, в сводной форме (по каждому классу) для оценки эффективности 

деятельности школы (внутришкольная система оценки качества образовательной 

деятельности).  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований 

личностных УУД, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Методика оценивания метапредметных УУД 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

На промежуточную аттестацию в рамках внутришкольного мониторинга 

выносятся метапредметные результаты, описанные в п.1.2.4 ООП ООО в разделах 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

В воспитательно-образовательной деятельности МОАУ  СОШ  № 17 используется 

формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого обучающегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными обучающимися, так и административных выводов по 

результатам обучения.  

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована 

на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в освоении обучающимися 

элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью, таким образом, оценивание направлено на формирование и развитие 

личности обучающегося. В процессе такой оценочной деятельности педагог сможет четко 

и доходчиво формулировать цели изучения предмета, связывать изученные темы в 

единую и гармоничную картину, определять адекватные способы контроля результатов, 

мотивируя обучающихся на достижение максимально возможного уровня.  

Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы улучшения собственных 

результатов, разделяют с педагогом ответственность за собственное образование. Описать 

суть внутреннего (формирующего) оценивания можно следующей метафорой: «Если 

представить учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание 

растений есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть 
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интересны для сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений. 

Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу растений, 

являя собой то, что напрямую влияет на их рост» (Фишман И.С., Голуб Г.Б.).  

Формирующее оценивание (formative assessment). Этот термин «относится к любым 

формам деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим 

информацию, которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать 

процесс преподавания и учения» (Black, P. and Wiliam, D. 1998).  

Центрировано на обучающемся. Это оценивание фокусирует внимание педагога и 

обучающегося в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не 

преподавания. Оно даёт педагогу и обучающемуся конкретную информацию, на 

основании которой они принимают решения, как улучшать и развивать учение, в каком 

направлении двигаться, над какими проблемами работать.  

Направляется педагогом. Это оценивание предполагает автономию, свободу в 

выборе подходов к организации обучения и высокий профессионализм педагога, 

поскольку именно он решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на 

информацию, полученную в результате оценивания. При этом педагог не обязан 

обсуждать результаты оценивания с кем-либо помимо обучающихся.  

Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, 

оно требует активного участия обучающихся. Благодаря соучастию в оценивании 

обучающиеся глубже погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. 

Кроме того, растёт их учебная мотивация, поскольку они видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в учёбе. Педагоги при этом 

также работают более концентрированно, они постоянно спрашивают себя: «Какие 

наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать обучающимся?»; «Как я 

могу выяснить, научились ли они этому?»; « Как я могу помочь им учиться лучше?». Если 

педагог, отвечая на эти вопросы, работает в тесном контакте с обучающимися, он 

совершенствует свои преподавательские умения и приходит к новому пониманию своей 

деятельности.  

Формирует учебный процесс. Цель данного оценивания – улучшать качество учения, 

а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно является критериальным и 

часто анонимно (т.е. результаты известны данному конкретному обучающемуся, но не 

известны его товарищам по группе). Определено контекстом Это оценивание должно 

соответствовать определённым характеристикам и нуждам педагога, обучающихся и 

изучаемых дисциплин.  

Осуществляется непрерывно. Это оценивание – продолжающийся процесс, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем 

состоянии. Используя широкий ассортимент простых техник, которые можно легко и 

быстро освоить, педагог получает от обучающихся обратную связь относительно того, как 

они учатся. Преподаватели поддерживают этот механизм, предоставляя обучающимся 

обратную связь относительно результатов оценивания и возможностей улучшить процесс 

учёбы. Коренится в качественном преподавании Подобное оценивание стремится 

построить на основе существующей достаточно успешной и высоко профессиональной 

практики – включив механизм обратной связи, информирующей педагога о том, как 

учатся обучающиеся, – практику ещё более систематичную, подвижную и эффективную. 

Педагог активно задаёт обучающимся вопросы, отвечает на те вопросы, которые 

возникают у них, наблюдает за их поведением, выражением их лиц, читает домашние 

задания, проверяет тесты и т.д.  
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Формирующее оценивание даёт возможность естественным образом интегрировать 

оценивание в традиционные процессы преподавания и учения, происходящие в классе.  

Диагностика метапредметных умений в области ИКТ 

Периодичность: 1 раз в год. 

Ответственный за проведение: учитель информатики 

Дата проведения: первая неделя ноября (определяется учителем информатики 

индивидуально для каждого класса в зависимости от загруженности компьютерного 

класса). 

Назначение диагностической работы. Диагностическая работа проводится с целью 

определения у обучающихся 10-11 классов уровня овладения универсальными учебными 

действиями в области ИКТ.  

Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы. 

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором метапредметных 

результатов обучения среднего общего  образования (см. ниже).  

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование. Работа состоит из двух частей: первая – выполнение заданий 

на бумаге, при этом обучающиеся записывают ответы в бланк тестирования, и вторая – 

выполнение практического задания на компьютере. При проведении диагностической 

работы предусматривается обеспечение каждого ученика стационарным или переносным 

персональным компьютером. 

Требования к программному обеспечению: 

·- операционная система Windows; 

·- пакет офисных программ MS Office (не ниже MS Office 2003): 

MS Word, MS PowerPoint. 

При выполнении работы в классе должен учитель информатики, способный оказать 

обучающимся помощь в запуске необходимого программного обеспечения и сохранении 

файлов в требуемом формате (имена файлов будут указаны в инструкции). Другие 

дополнительные материалы не используются. 

Время выполнения диагностической работы. Работа выполняется в течение 45 

минут без перерыва. 

Содержание и структура диагностической работы 

Работа направлена на проверку знаний и умений в области ИКТ (разрабатывается в 

зависимости от класса). Система оценивания. Задание с выбором ответа считается 

выполненным, если выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом. За 

выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задания с кратким ответом 

считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. За 

выполнение задания с кратким ответом выставляется 1 балл. Максимальный тестовый 

балл за выполнение первой части работы – 10 баллов. Выполнение практического задания 

оценивается экспертом (учителем информатики) в соответствии с выбранными 

критериями. Максимальный тестовый балл за выполнение второй части работы – 10 

баллов. Максимальный балл за выполнение всей работы равен 20. 

Уровень ИКТ-компетентности Итоговое 

количество 

баллов 

Затем определяется уровень ИКТ-

компетентности обучающегося, 

который заносится в форму 

Ниже базового (Н) 0-6 

Базовый (Б) 7-13 

Выше базового (В) 14-20 
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Учитель подсчитывает общее количество баллов за выполненную работу и заполняет 

таблицу, занося Ф.И. ученика и его общий балл в соответствующий кластер1. Пример 

заполненной итоговой таблицы приведен в Приложении 2.1.11_2. 

Для обучающихся, попавших в 3 кластер (ниже базового) дополнительно составляется 

карта затруднений (учитываются задания, в которых ученик набрал 0 баллов). Пример 

заполненной карты затруднений приводится в Приложении 2.1.11_3. 

Карта затруднений обучающегося является основой для индивидуальной работы с 

обучающимися на всех учебных предметах (доводится до сведения всех учителей, 

работающих в  классах).  В установленные сроки учитель, проводивший диагностику 

сдаёт зам. директора по УВР: 

-отчёт о результатах диагностики ИКТ-компетентности обучающихся  классов; 

-карты затруднений обучающихся, попавших в 3 кластер (Приложение к отчёту); 

-электронную папку с практическими работами обучающихся (по классам, в 

электронном виде). 

Материалы, полученные в ходе диагностики ИКТ-компетентности хранятся у зам. 

директора по УВР (в портфолио класса).  

 

Методика диагностики коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД 

Диагностика  сформированности  регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – оценивается в ходе наблюдения за ходом выполнения и защиты 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов (защита проектов и 

исследований обучающихся проводится 1 раз в год) 

Критерии оценивания проектов и исследований в 10-11 классах 

 

Вид УУД 
Элементы проектной деятельности 

обучающихся 

Познавательные действия 

1. Способность самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения  

0 – не участвовал в постановке 

проблемы 

1 – в постановке проблемы помогал 

педагог 

2 – были небольшие затруднения в 

постановке проблемы 

3 - работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения 

4 – показан неординарный подход к 

решению проблемы 

2. Уровень владения логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умения самостоятельно мыслить  

0 – не показано владение 

оцениваемыми умениями 

1 – не сформировано критическое 

мышление 

2 – показано умение самостоятельно 

                                                           

1 В каждом кластере выстраивается рейтинг в порядке возрастания общих баллов за 

всю работу 
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мыслить 

3 – свободно владеет фактами, 

приводит аргументы, свободно отвечает 

на поставленные вопросы 

4 - продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить 

3. Способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 

действий 

0 – не показано глубокое понимание 

исследуемой проблемы 

1 – показана заинтересованность в 

исследуемой проблеме  

2 – показана способность приобретать 

новые знания по теме проекта 

3 –показана способность осваивать 

новые способы действий 

4- продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Регулятивные действия 

1. Участие и активность в 

целеполагании 

0 – не участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы 

1 – участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы 

3 – был(а) лидером  

2.Участие и активность в планировании 

0 - не участвовал(а) в планировании 

1 - участвовал(а) в планировании, но 

не активно 

2 - активно участвовал(а) в 

планировании 

3 - был(а) лидером 

3. Распределение функций и их 

выполнение 

0- в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от того были 

или не были распределены функции) 

1 - а) распределения функций не было, 

делал(а), что считал(а) нужным  

б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) 

работу одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом 

работ 
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2 - распределение функций было, 

имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 

4. Соответствие исполнения плану 

0 -"активность" ученика не связана с 

планом работы группы 

1 - во время исполнения отступал(а) от 

выполнения своей части работы, 

зафиксированной в плане 

2 - выполнил(а) работу в соответствии 

с планом 

5. Активность в контроле своих 

действий 

0 - не участвовал(а) в контроле 

1 - контролировал(а) только свои 

действия 

 

2 - контролировал(а) и свои действия, 

и действия партнеров по группе 

Коммуникативные действия 

1. Участие в презентации 

0 - в презентации не участвовал 

1 - участие в презентации 

незначительное 

2 - участие в презентации 

значительное 

2. Участие в конфликте 

0 - инициатор конфликта 

1 - участник конфликта 

2 - в конфликт не вступает 

3. Характер взаимодействия 

0 - пытается настоять на своем, 

спорит, на компромисс не идет 

1 – готов уступить, избегает 

столкновений 

2 - ведет переговоры, аргументирует 

свою позицию, слушает партнера, ищет 

оптимальное решение 

4. Активность/инициативность ученика 

0 - не проявляет активности 

1 - активен, но инициативы не 

проявляет 

2 - активен, проявляет инициативу 

5. Ориентация на партнера и 

согласованность позиций 

0 - не слушает, перебивает, не 

учитывает мнения партнера 

1 - иногда прислушивается к партнеру, 

иногда игнорирует его мнение 

2 - внимательно выслушивает 

партнера, с уважением, относится к его 

позиции, старается ее учесть, если считает 

верной 

6. Лидерство 

0 - стремления к лидерству не 

проявляет, довольствуется ролью 

"ведомого" 



100 
 

 

 

 

1 - проявляет стремление к лидерству, 

в команде работать не умеет 

2 - проявляет стремление к лидерству, 

умеет работать в команде "на вторых 

ролях" 

 

Затем определяется уровень владения обучающимися УУД: 

 

Уровень 

активности 

Итоговое 

количество баллов 

Ниже базового (Н) 0-12 

Базовый (Б) 13-24 

Выше базового (В) 25-36 

 

По итогам защиты проектов и исследований классный руководитель заполняет отчёт о 

результатах проектной и исследовательской деятельности обучающихся, занося Ф.И. 

ученика и его общий балл в соответствующий кластер1: 

Отчёт о результатах проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 11 класса 

Дата заполнения:  

Ф.И.О. классного руководителя: Иванова С.С.  

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Класс Количество баллов 

за проект или 

исследовательскую 

работу 

Рекомендации по 

выставлению 

полученной отметки 

1 кластер: выше базового уровня (от 25 до 36 баллов)  

1 Казанцев Роман     10 36  

2 Северов Петр 10 35  

3 Пугачева Мария 10 34  

4 Петина Ира 10 32  

5 Карин Семен 10 28  

6 Верин Илья 10 25  

2 кластер: базовый уровень (от 13 до 24 баллов)  

       7 Семенов Степан     10 24  

       8 Вострикова Варя 10 23  

       9 Панкова Ксения 10 23  

                                                           

1 В каждом кластере выстраивается рейтинг в порядке возрастания общих баллов за 2 

часть стартовой диагностики 
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     10 Севостьянова Вера 10 22  

     11 Лешакова Полина 10 21  

     12 Ведеркин Сергей 10 21  

     13 Панкратов 

Александр 

    10 20  

     14 Савина Елена 10 19  

     15 Мечникова Клара 10 18  

     16 Незнамова Дарья 10 16  

     17 Фарогатов Егор 10 14  

     18 Решетников Роман 10 13  

3 кластер: ниже базового уровня (от 0 до 12 баллов)  

     19 Клешин Антон     10 12  

     20 Дунайкина Катя 10 10  

     21 Лешаков Иван 10 9  

   

Для обучающихся, попавших в 3 кластер (ниже базового) дополнительно составляется 

карта затруднений (показывается карта оценивания УУД, в которой заливкой отмечаются 

показатели ученика). Пример заполненной карты затруднений приводится ниже. 

 

Карта затруднений ученика 10 класса по итогам проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

(3 кластер: ниже базового уровня) 

Ф.И. ученика: Иванов Семен 

Класс: 10 

Общее количество баллов за проект (или исследование): 12 

Примечание: участвовал в выполнении группового проекта «Озеленение класса», 

координатор и научн.рук-ль проекта Петрова М.И. 

Вид УУД 
Элементы проектной деятельности 

обучающихся 

Познавательные действия 

1. Способность 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения  

0 – не участвовал в постановке проблемы 

1 – в постановке проблемы помогал педагог 

2 – были небольшие затруднения в постановке 

проблемы 

3 - работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения 
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4 – показан неординарный подход к решению 

проблемы 

2. Уровень владения 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умения 

самостоятельно мыслить  

0 – не показано владение оцениваемыми 

умениями 

1 – не сформировано критическое мышление 

2 – показано умение самостоятельно мыслить 

3 – свободно владеет фактами, приводит 

аргументы, свободно отвечает на поставленные 

вопросы 

4 - продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить 

3. Способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий 

0 – не показано глубокое понимание исследуемой 

проблемы 

1 – показана заинтересованность в исследуемой 

проблеме  

2 – показана способность приобретать новые 

знания по теме проекта 

3 –показана способность осваивать новые 

способы действий 

4- продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Регулятивные действия 

1. Участие и активность в 

целеполагании 

0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, 

но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы 

3 – был(а) лидером  

2.Участие и активность в 

планировании 

0 - не участвовал(а) в планировании 

1 - участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 - активно участвовал(а) в планировании 

3 - был(а) лидером 

3. Распределение функций и 

их выполнение 

0- в работе над проектом не участвовал(а) 

(независимо от того были или не были распределены 

функции) 

1 - а) распределения функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным 

б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, но выполнял(а) иное 

задание (дублировал(а) работу одноклассников, 

делал(а) непредусмотренное планом 

работ 
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2 - распределение функций было, имел(а) и 

выполнял(а) свою часть работы 

4. Соответствие исполнения 

плану 

0 -"активность" ученика не связана с планом 

работы группы 

1 - во время исполнения отступал(а) от 

выполнения своей части работы, зафиксированной в 

плане 

2 - выполнил(а) работу в соответствии с планом 

5. Активность в контроле 

своих действий 

0 - не участвовал(а) в контроле 

1 - контролировал(а) только свои действия 

 

2 - контролировал(а) и свои действия, и действия 

партнеров по группе 

Коммуникативные действия 

1. Участие в презентации 

0 - в презентации не участвовал 

1 - участие в презентации незначительное 

2 - участие в презентации значительное 

2. Участие в конфликте 

0 - инициатор конфликта 

1 - участник конфликта 

2 - в конфликт не вступает 

3. Характер взаимодействия 

0 - пытается настоять на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

1 – готов уступить, избегает столкновений 

2 - ведет переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, ищет оптимальное 

решение 

4. Активность/инициативност

ь ученика 

0 - не проявляет активности 

1 - активен, но инициативы не проявляет 

2 - активен, проявляет инициативу 

5. Ориентация на партнера и 

согласованность позиций 

0 - не слушает, перебивает, не учитывает мнения 

партнера 

1 - иногда прислушивается к партнеру, иногда 

игнорирует его мнение 

2 - внимательно выслушивает партнера, с 

уважением, относится к его позиции, старается ее 

учесть, если считает верной 

6. Лидерство 

0 - стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью "ведомого" 

1 - проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 - проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде "на вторых ролях" 

 

Качественные оценки по уровням успешности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 10-11 классов в МОАУ СОШ №65 могут быть переведены в 

отметки по 5-балльной шкале: 
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Уровень Баллы Отметка 

Повышенный уровень (выше базового)  36-25- «5» 

Базовый (необходимый) уровень 24-18 «4» 

17-13 «3» 

Ниже базового (недостаточный) уровень 12-0 «2» 

 

Учебный проект или исследование оценивается по разработанным критериям, и 

полученная отметка может быть выставлена журнал как текущая отметка по одному или 

по нескольким предметам, если проект межпредметный (определяется координатором 

проекта).  

Результаты о выполненных проектах и исследованиях обучающихся заносятся в 

портфолио обучающихся (раздел «Мои достижения»). Классный руководитель до 15 мая 

должен проанализировать достижения обучающихся  в области проектной и 

исследовательской деятельности (отчёт сдается зам.директору по УВР). 

Отчет о достижениях обучающихся в области проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Информация о результатах участия школьников в мероприятиях в _______ уч. .____класса 

Название конкурса ФИО 

педагога 

ФИ 

ученика, класс 

Результат 

Школьный уровень 

    

Городской уровень 

    
Региональный уровень 

    
Федеральный уровень 

    
 

На итоговую аттестацию в рамках внутришкольного мониторинга выносятся 

метапредметные результаты, описанные в п.1.2.4 ООП ООО в разделах «Выпускник 

научится». 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям.  

Критерии оценки индивидуального проекта  

Интегральное описание результатов выполнения проекта - вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных ниже критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем, 
проявляющееся в умении 

поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её 

решения, включая поиск и 

обработку информации, 

формулировку выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает 

оценку сформированности 

познавательных учебных 

действий. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета - 
проявляется в умении 

раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия – 

проявляются в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные 

возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии ;некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация - проявляется Продемонстрированы Тема ясно определена и 
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в умении ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить её 

результаты, 

аргументированно ответить на 

вопросы. 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита 

темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

            Проектная работа обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются 

и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; для обработки всего 

массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе) 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. Наряду с традиционными формами 

оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 
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образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

 

Социальный партнер Формы взаимодействия 

Центры дополнительного 

образования детей 

- участие в работе дистанционных школ 

- использование ресурсов центров для организации 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- участие обучающихся в работе центров в качестве 

дополнительного образования 

- участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых 

центрами и пр. 

Высшие учебные заведения - участие обучающихся школы в работе школ и курсов 

при ВУЗах 

- участие в работе много предметных школ 

- участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых ВУЗ и 

пр. 

Социальные организации  - организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и пр.) 

Библиотеки, музеи, архивы, 

планетарий 

- организация и проведение учебных экскурсий 

- использование базы учреждений для проведения 

экспериментов, исследований, работы над проектами и пр. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 
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между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для 

них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 

курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 

обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет "Русский язык" входит в 

предметную область "Русский язык и литература", включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета 

"Русский язык" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
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системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому языку и 

построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета "Русский язык" в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля "Культура речи", 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета "Русский язык" особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

11 класс 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 
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Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе . 

Цель учебного предмета "Литература": формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10 - 11-х классах - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета "Литература": 

- получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение "видеть" подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
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(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью 

здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, 

их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему 

интерпретации прочитанного. 

Сама по себе "прочитанность" того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности - других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

Содержание программы 

10 класс 

ПОЭЗИЯ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=221120&date=12.11.2019&dst=4&fld=134
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встретил вас – и все былое...»),  «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…». 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Я тебе ничего не скажу…» и др. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»),  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

РЕАЛИЗМ XIX-XX ВЕКА 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный текст) 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Н.С. Лесков  

Рассказы «Человек на часах», «Левша» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея  «Война и мир».  

Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется», «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 
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Пьеса «Вишневый сад».  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Поэзия Мусы Джалиля 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Ч.Диккенс «Рождественская история» 

Ф.Кафка  Рассказ «Превращение» 

Г.Уэллс  Роман «Машина времени» 

11 класс 

РЕАЛИЗМ XIX-XX ВЕКА 
Введение. Русская литература XX века. 

Реалистические и модернистские искания в литературе XX века. 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

А.И. Куприн  

Рассказы и повести:  «Олеся», «Гранатовый браслет» 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

МОДЕРНИЗМ КОНЦА XIX – ХХ ВЕКА 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в 

церковном хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На 

поле Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и 

без краю…»,   «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»,  «Рожденные в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  

«Я  –  изысканность  русской  медлительной  речи...» 

ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

С.А. Есенин 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  

«Песнь о собаке», «Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно»,  «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», 

«О, слезы на глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по 

родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не 

чуя страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…»,  «Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце»,  роман «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

В.В. Набоков 

Рассказ «Облако, озеро, башня» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Рассказ «Матренин двор» 

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 

«Последний бой майора Пугачева» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 

А.Т. Твардовский  
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Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба 

В.В. Быков 

Повести «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «В списках не значился», «Завтра была война» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и помни» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын» 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Э.М. Ремарк  

Роман «Три товарища» 
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Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море» 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Р. Гамзатов, М. Джалиль, Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль - логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей,привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 

составителем рабочей программы стоят задачи - определить способ (принцип) 

распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного 

материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения 

итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие - 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением - тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В программе дается рекомендательный список литературы, который может быть 

дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 

организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 

возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

Деятельность на уроке литературы 
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Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1 - 2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 

менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и 

проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, - и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

"Результаты". 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 
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произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

-списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

-аннотированными списками произведений XX - начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

-тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

-тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

- подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках 

их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

("библиомобилей"), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 

библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации 

и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой образовательной 

организации и отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 

заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных 

и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные 

решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной 

читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих 

самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 
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4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к  

программе по литературе для 10 - 11-х классов 

 

Программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: A, B и C (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список A представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список B представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться - конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. 

Список C представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора 

и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, 

которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведения которых попали также в Список B, здесь снабжены дополнительным 

списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из 

списка B. 

Для удобства работы со списком C материал в нем разделен на 7 блоков: 

- Поэзия середины и второй половины XIX века 

- Реализм XIX - XX века 

- Модернизм конца XIX - XX века 

- Литература советского времени 

- Современный литературный процесс 

- Мировая литература XIX - XX века 

- Родная (региональная) литература. 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 

"реализм"), литературного направления (например, "модернизм"), культурно-

исторической эпохи (например, "советское время") и т.п. Если творчество того или иного 

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*. 

 

Список A Список B Список C 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "К.Б." ("Я 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 
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встретил вас - и все былое..."), 

"Нам не дано предугадать...", "Не 

то, что мните вы, природа...", "О, 

как убийственно мы любим...", 

"Певучесть есть в морских 

волнах...", "Умом Россию не 

понять...", "Silentium!" и др. 

Ф.И. Тютчев 

"День и ночь", "Есть в осени 

первоначальной...", "Еще в полях 

белеет снег...", "Предопределение", "С 

поляны коршун поднялся...", 

"Фонтан", "Эти бедные селенья..." и 

др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Еще майская 

ночь", "Как беден наш язык! Хочу 

и не могу...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Учись у 

них - у дуба, у березы...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Это утро, 

радость эта...", "Я пришел к тебе с 

приветом...", "Я тебе ничего не 

скажу..." и др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "На стоге сена 

ночью южной...", "Одним толчком 

согнать ладью живую...". 

А.К. Толстой 

Стихотворения: "Средь шумного 

бала, случайно...", "Край ты мой, 

родимый край...", "Меня, во мраке и в 

пыли...", "Двух станов не боец, но 

только гость случайный..." и др. 

Н.А. 

Некрасов 

Поэма 

"Кому на Руси 

жить хорошо" 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "Блажен 

незлобивый поэт...", "В дороге", "В 

полном разгаре страда 

деревенская...", "Вчерашний день, 

часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "О Муза! я у 

двери гроба...", "Поэт и 

Гражданин", "Пророк", "Родина", 

"Тройка", "Размышления у 

парадного подъезда", "Элегия" 

("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), 

Поэма "Русские женщины" 

Н.А. Некрасов 

"Внимая ужасам войны...", "Когда 

из мрака заблужденья...", "Накануне 

светлого праздника", "Несжатая 

полоса", "Памяти Добролюбова", "Я 

не люблю иронии твоей..." 

А.Н. 

Островский 

Пьеса 

"Гроза" 

А.Н. Островский 

Пьеса "Бесприданница" 

Реализм XIX - XX века 

А.Н. Островский 

"Доходное место", "На всякого 

мудреца довольно простоты", 

"Снегурочка", "Женитьба 

Бальзаминова" 

Н.А. Добролюбов 

Статья "Луч света в темном 

царстве" 

Д.И. Писарев 

Статья "Мотивы русской драмы" 

И.А. И.А. Гончаров И.А. Гончаров 
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Гончаров 

Роман 

"Обломов" 

Роман "Обыкновенная история" Повесть "Фрегат "Паллада", роман 

"Обрыв" 

И.С. 

Тургенев 

Роман 

"Отцы и дети" 

И.С. Тургенев 

Роман "Дворянское гнездо" 

И.С. Тургенев 

Романы "Рудин", "Накануне", 

повести "Первая любовь", "Гамлет 

Щигровского уезда", "Вешние воды", 

статья "Гамлет и Дон Кихот" 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

"Преступление 

и наказание" 

Ф.М. Достоевский 

Романы "Подросток", "Идиот" 

Ф.М. Достоевский 

Повести "Неточка Незванова", 

"Сон смешного человека", "Записки 

из подполья" 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы "История одного 

города", "Господа Головлевы" 

Цикл "Сказки для детей изрядного 

возраста" 

А.В. Сухово-Кобылин 

"Свадьба Кречинского" 

В.М. Гаршин 

Рассказы "Красный цветок", 

"Attalea princeps" 

Д.В. Григорович 

Рассказ "Гуттаперчевый мальчик" 

(оригинальный текст), "Прохожий" 

(святочный рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе "Выпрямила" 

Рассказ "Пятница" 

Н.Г. Чернышевский 

Роман "Что делать?" 

Статьи "Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого", "Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева "Ася" 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 - 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы "Человек 

на часах", "Тупейный художник", 

"Левша", "Очарованный странник", 

"Леди Макбет Мценского уезда" 

Л.Н. 

Толстой 

Роман-

эпопея "Война 

и мир" 

Л.Н. Толстой 

Роман "Анна Каренина", цикл 

"Севастопольские рассказы", 

повесть "Хаджи-Мурат" 

Л.Н. Толстой 

Повести "Смерть Ивана Ильича", 

"Крейцерова соната", пьеса "Живой 

труп" 

А.П. Чехов 

Пьеса 

"Вишневый 

сад" 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", 

"Тоска", "Спать хочется", 

"Студент", "Ионыч", "Человек в 

А.П. Чехов 

Рассказы "Душечка", "Любовь", 

"Скучная история", пьеса "Дядя 

Ваня". 
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футляре", "Крыжовник", "О 

любви", "Дама с собачкой", 

"Попрыгунья" 

Пьесы "Чайка", "Три сестры" 

В.А. Гиляровский 

Книга "Москва и 

москвичи"//Другие региональные 

произведения о родном городе, крае 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: "Аленушка", 

"Вечер", "Дурман", "И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья...", "У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора..." 

Рассказы: "Антоновские 

яблоки", "Господин из Сан-

Франциско", "Легкое дыхание", 

"Темные аллеи", "Чистый 

понедельник" 

И.А. Бунин 

Рассказы: "Лапти", "Танька", 

"Деревня", "Суходол", "Захар 

Воробьев", "Иоанн Рыдалец", 

"Митина любовь" 

Статья "Миссия русской 

эмиграции" 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: "Молох", 

"Олеся", "Поединок", "Гранатовый 

браслет", "Гамбринус", "Суламифь". 

М. Горький 

Пьеса "На 

дне" 

М. Горький 

Рассказы: "Макар Чудра", 

"Старуха Изергиль", "Челкаш" 

М. Горький 

Рассказ "Карамора", романы 

"Мать", "Фома Гордеев", "Дело 

Артамоновых" 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы "Голубая 

звезда", "Моя жизнь и Диана", 

"Волки". 

И.С. Шмелев 

Повесть "Человек из ресторана", 

книга "Лето Господне". 

М.М. Зощенко* 

А.И. Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев* 

А.А. Блок 

Поэма 

"Двенадцать" 

А.А. Блок 

Стихотворения: "В ресторане", 

"Вхожу я в темные храмы...", 

"Девушка пела в церковном 

хоре...", "Когда Вы стоите на моем 

пути...", "На железной дороге", 

цикл "На поле Куликовом", 

"Незнакомка", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "О, весна, без 

конца и без краю...", "О доблестях, 

о подвигах, о славе...", "Она 

пришла с мороза..."; 

"Предчувствую Тебя. Года 

Модернизм конца XIX - XX века 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Ветер принес 

издалека...", "Встану я в утро 

туманное...", "Грешить бесстыдно, 

непробудно...", "Мы встречались с 

тобой на закате...", "Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, "Петроградское 

небо мутилось дождем...", "Я - 

Гамлет. Холодеет кровь", "Я отрок, 

зажигаю свечи...", "Я пригвожден к 

трактирной стойке." 

Поэма "Соловьиный сад" 
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проходят мимо...", "Рожденные в 

года глухие...", "Россия", "Русь моя, 

жизнь моя, вместе ль нам 

маяться...", "Пушкинскому Дому", 

"Скифы" 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: "Большой 

шлем", "Красный смех", "Рассказ о 

семи повешенных", "Иуда Искариот", 

"Жизнь Василия Фивейского". 

Пьеса "Жизнь человека" 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: "Ассаргадон", 

"Грядущие гунны", "Есть что-то 

позорное в мощи природы...", 

"Неколебимой истине...", 

"Каменщик", "Творчество", "Родной 

язык". "Юному поэту", "Я" 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

"Безглагольность", "Будем как солнце, 

Забудем о том..." "Камыши", "Слова-

хамелеоны", "Челн томленья", "Я 

мечтою ловил уходящие тени...", "Я - 

изысканность русской медлительной 

речи..." 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: "Андрей Рублев", 

"Жираф", "Заблудившийся трамвай", 

"Из логова змиева", "Капитаны", "Мои 

читатели", "Носорог", "Пьяный 

дервиш", "Пятистопные ямбы", 

"Слово", "Слоненок", "У камина", 

"Шестое чувство", "Я и вы" 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения "Бобэоби пелись 

губы...", "Заклятие смехом", "Когда 

умирают кони - дышат...", "Кузнечик", 

"Мне мало надо", "Мы желаем 

звездам тыкать...", "О достоевскиймо 

бегущей тучи...", "Сегодня снова я 

пойду...", "Там, где жили 

свиристели...", "Усадьба ночью, 

чингисхань...". 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, 
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А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. 

Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, 

И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, В.Ф. Ходасевич 

А.А. 

Ахматова 

Поэма 

"Реквием" 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Вечером", 

"Все расхищено, предано, 

продано...", "Когда в тоске 

самоубийства...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Мужество", 

"Муза" ("Когда я ночью жду ее 

прихода...".) "Не с теми я, кто 

бросил землю...", "Песня последней 

встречи", "Сероглазый король", 

"Сжала руки под темной вуалью...", 

"Смуглый отрок бродил по 

аллеям..." 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

"Все мы бражники здесь, 

блудницы...", "Перед весной бывают 

дни такие...", "Родная земля", 

"Творчество", "Широк и желт 

вечерний свет...", "Я научилась 

просто, мудро жить...". 

"Поэма без героя" 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь 

моя родная...", "Да! Теперь решено. 

Без возврата...", "До свиданья, друг 

мой, до свиданья!..", "Не жалею, не 

зову, не плачу...", "Песнь о собаке", 

"Письмо к женщине", "Письмо 

матери", "Собаке Качалова", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Я 

последний поэт деревни..." 

С.А. Есенин 

"Клен ты мой опавший...", "Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Нивы сжаты, рощи 

голы...", "Отговорила роща золотая...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", 

"Русь советская", "Спит ковыль. 

Равнина дорогая...", "Я обманывать 

себя не стану...". 

Роман в стихах "Анна Снегина". 

Поэмы: "Сорокоуст", "Черный 

человек" 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли 

бы?", "Левый марш", "Нате!", 

"Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче", "Лиличка!", 

"Послушайте!", "Сергею Есенину", 

"Письмо Татьяне Яковлевой", 

"Скрипка и немножко нервно", 

"Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку", "Хорошее отношение к 

лошадям" 

Поэма "Облако в штанах", 

"Первое вступление к поэме "Во 

весь голос" 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "Адище города", 

"Вам!", "Домой!", "Ода революции", 

"Прозаседавшиеся", "Разговор с 

фининспектором о поэзии", "Уже 

второй должно быть ты легла...", 

"Юбилейное" 

Поэма: "Про это" 
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М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Генералам 

двенадцатого года", "Мне нравится, 

что вы больны не мной...", "Моим 

стихам, написанным так рано...", 

"О сколько их упало в эту 

бездну...", "О, слезы на глазах...". 

"Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица 

в руке..."), "Тоска по родине! 

Давно..." 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Все повторяю 

первый стих...", "Идешь, на меня 

похожий", "Кто создан из камня...", 

"Откуда такая нежность", "Попытка 

ревности", "Пригвождена к позорному 

столбу", "Расстояние: версты, мили..." 

Очерк "Мой Пушкин" 

 О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "Мы 

живем под собою не чуя страны...", 

"Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...", "Я не слыхал рассказов 

Оссиана...", "Notre Dame" 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Айя-София", "За 

гремучую доблесть грядущих 

веков...", "Лишив меня морей, разбега 

и разлета...", "Нет, никогда ничей я не 

был современник...", "Сумерки 

свободы", "Я к губам подношу эту 

зелень..." 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Быть 

знаменитым некрасиво...", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", 

"Марбург", "Зимняя ночь", 

"Февраль. Достать чернил и 

плакать!.." 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Август", "Давай 

ронять слова...", "Единственные дни", 

"Красавица моя, вся стать...", "Июль", 

"Любимая - жуть! Когда любит 

поэт...", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", 

"О, знал бы я, что так бывает...", 

"Определение поэзии", "Поэзия", "Про 

эти стихи", "Сестра моя - жизнь и 

сегодня в разливе...", "Снег идет", 

"Столетье с лишним - не вчера..." 

Роман "Доктор Живаго" 

Е.И. Замятин 

Роман "Мы" 

М.А. Булгаков 

Повесть "Собачье сердце" 

Романы "Белая гвардия", "Мастер и 

Маргарита" 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов "Записки юного 

врача". Пьесы "Дни Турбиных", "Бег", 

"Кабала святош" ("Мольер"), 

"Зойкина квартира" 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: "В 

прекрасном и яростном мире", 

"Котлован", "Возвращение" 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: "Река 

Потудань", "Сокровенный человек", 

"Мусорный ветер" 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" 

М.А. Шолохов 

Роман "Поднятая целина". 
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Книга рассказов "Донские 

рассказы" 

В.В. Набоков 

Рассказы "Облако, озеро, 

башня", "Весна в Фиальте" 

В.В. Набоков 

Романы "Машенька", "Защита 

Лужина" 

М.М. Зощенко 

Рассказы: "Баня", "Жертва 

революции", "Нервные люди", 

"Качество продукции", 

"Аристократка", "Прелести 

культуры", "Тормоз Вестингауза", 

"Диктофон", "Обезьяний язык" 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов "Конармия" 

А.А. Фадеев 

Романы "Разгром", "Молодая 

гвардия" 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы "12 стульев", "Золотой 

теленок" 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса "Самоубийца" 

А.Н. Островский 

Роман "Как закалялась сталь" 

А.И. 

Солженицын 

Рассказ 

"Один день 

Ивана 

Денисовича" 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор" 

Книга "Архипелаг ГУЛаг" 

А.И. Солженицын 

Повесть "Раковый корпус", 

статья "Жить не по лжи" 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: "На представку", 

"Серафим", "Красный крест", 

"Тифозный карантин", "Последний 

бой майора Пугачева" 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: "Сгущенное молоко", 

"Татарский мулла и чистый воздух", 

"Васька Денисов, похититель свиней", 

"Выходной день" 

В.М. Шукшин 

Рассказы "Верую", "Крепкий 

мужик", "Сапожки", "Танцующий 

Шива" 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: "В жилищах 

наших", "Вчера, о смерти 

размышляя...", "Где-то в поле, возле 

Магадана...", "Движение", "Ивановы", 

"Лицо коня", "Метаморфозы". "Новый 

Быт", "Рыбная лавка", "Искусство", "Я 

не ищу гармонии в природе..." 
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А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "В тот день, когда 

окончилась война...", "Вся суть в 

одном - единственном завете...", 

"Дробится рваный цоколь 

монумента...", "О сущем", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей 

вины..." 

И.А. Бродский 

Стихотворения: "Конец 

прекрасной эпохи", "На смерть 

Жукова", "На столетие Анны 

Ахматовой", "Ни страны, ни 

погоста...", "Рождественский 

романс", "Я входил вместо дикого 

зверя в клетку..." 

И.А. Бродский 

Стихотворения: "1 января 1965 

года", "В деревне Бог живет не по 

углам...", "Воротишься на родину. Ну 

что ж...", "Осенний крик ястреба", 

"Рождественская звезда", "То не Муза 

воды набирает в рот..." "Я обнял эти 

плечи и взглянул..." 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: "В горнице", 

"Видения на холме", "Звезда полей", 

"Зимняя песня", "Привет, Россия, 

родина моя!..", "Тихая моя родина!", 

"Русский огонек", "Стихи" 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов 

Роман "Братья и сестры" 

Ч.Т. Айтматов 

Повести "Пегий пес, бегущий 

краем моря", "Белый пароход", 

"Прощай, Гюльсары" 

В.П. Аксенов 

Повести "Апельсины из 

Марокко", "Затоваренная бочкотара" 

В.П. Астафьев 

Роман "Царь-рыба". Повести: 

"Веселый солдат", "Пастух и 

пастушка" 

В.И. Белов 

Повесть "Привычное дело", книга 

"Лад" 

А.Г. Битов 

Книга очерков "Уроки Армении" 

В.В. Быков 

Повести: "Знак беды", "Обелиск", 

"Сотников" 

В.М. Шукшин 

Рассказы "Срезал", 

"Забуксовал", "Чудик" 
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Б.Л. Васильев 

Повести: "А зори здесь тихие", "В 

списках не значился", "Завтра была 

война" 

Г.Н. Владимов 

Повесть "Верный Руслан", роман 

"Генерал и его армия" 

  В.Н. Войнович 

"Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина", "Москва 2042" 

В.С. Гроссман 

Роман "Жизнь и судьба" 

С.Д. Довлатов 

Книги "Зона", "Чемодан", 

"Заповедник" 

Ю.О. Домбровский 

Роман "Факультет ненужных 

вещей" 

Ф.А. Искандер 

"Детство Чика", "Сандро из 

Чегема", "Кролики и удавы" 

Ю.П. Казаков 

Рассказ "Во сне ты горько плакал" 

В.Л. Кондратьев 

Повесть "Сашка" 

Е.И. Носов 

Повесть "Усвятские шлемоносцы" 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть "Будь здоров, школяр!" 

В.Н. Некрасов 

Повесть "В окопах Сталинграда" 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: "Деньги для 

Марии", "Живи и помни", "Прощание 

с Матерой". 

А.Д. Синявский 

Рассказ "Пхенц" 

А. и Б. Стругацкие 

Романы: "Трудно быть богом", 

"Улитка на склоне" 

Ю.В. Трифонов 

Повесть "Обмен" 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы: "Пара гнедых", "Хлеб 
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для собаки" 

Г.Н. Щербакова 

Повесть "Вам и не снилось" 

Драматургия второй половины XX 

века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса "Жестокие игры" 

А.В. Вампилов 

Пьесы "Старший сын", "Утиная 

охота" 

А.М. Володин 

Пьеса "Назначение" 

В.С. Розов 

Пьеса "Гнездо глухаря" 

М.М. Рощин 

Пьеса "Валентин и Валентина" 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс 

Б. Акунин 

"Азазель" 

С. Алексиевич 

Книги "У войны не женское 

лицо", "Цинковые мальчики" 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции 

о русской литературе 
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Э. Веркин 

Повесть "Облачный полк" 

Б.П. Екимов 

Повесть "Пиночет" 

А.В. Иванов 

Романы: "Сердце Пармы", "Золото 

бунта" 

В.С. Маканин 

Рассказ "Кавказский пленный" 

В.О. Пелевин 

Рассказ "Затворник и 

Шестипалый", книга "Жизнь 

насекомых" 

М. Петросян 

Роман "Дом, в котором..." 

Л.С. Петрушевская 

"Новые робинзоны", "Свой круг", 

"Гигиена" 

З. Прилепин 

Роман "Санькя" 

В.А. Пьецух 

"Шкаф" 

Д.И. Рубина 

Повести: "На солнечной стороне 

улицы", "Я и ты под персиковыми 

облаками" 

О.А. Славникова 

Рассказ "Сестры Черепановы" 

Роман "2017" 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: "Поэт и муза", 

"Серафим", "На золотом крыльце 

сидели". 

Роман "Кысь" 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть "Сонечка" 

Е.С. Чижова 

Роман "Крошки Цахес" 

  Мировая литература 

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы "Гобсек", "Шагреневая 

кожа" 

Г. Белль 
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Роман "Глазами клоуна" 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман "451 градус по Фаренгейту" 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман "Повелитель мух" 

Ч. Диккенс 

"Лавка древностей", 

"Рождественская история" 

Г. Ибсен 

Пьеса "Нора" 

А. Камю 

Повесть "Посторонний" 

Ф. Кафка 

Рассказ "Превращение" 

Х. Ли 

Роман "Убить пересмешника" 

Г.Г. Маркес 

Роман "Сто лет одиночества" 

М. Метерлинк 

Пьеса "Слепые" 

Г. де Мопассан 

"Милый друг" 

У.С. Моэм 

Роман "Театр" 

Д. Оруэлл 

Роман "1984" 

Э.М. Ремарк 

Романы "На западном фронте без 

перемен", "Три товарища" 

А. Рембо 

Стихотворения 

Р.М. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман "Над пропастью во ржи" 

У. Старк 

Повести: "Чудаки и зануды", 

"Пусть танцуют белые медведи" 

Ф. Стендаль 

Роман "Пармская обитель" 
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Г. Уэллс 

Роман "Машина времени" 

Г. Флобер 

Роман "Мадам Бовари" 

О. Хаксли 

Роман "О дивный новый мир", 

Э. Хемингуэй 

Повесть "Старик и море", роман 

"Прощай, оружие" 

А. Франк 

Книга "Дневник Анны Франк" 

Б. Шоу 

Пьеса "Пигмалион" 

У. Эко 

Роман "Имя Розы" 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в соответствии с 

ее региональной принадлежностью 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, 

Ю. Шесталов (предлагаемый список 

произведений является примерным и 

может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации) 

 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 

среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-

тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного 

образования, а также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том 

числе данные тематические блоки определяются исходя из современного состояния 

отечественной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы 

как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте 

их восприятия, общественной и культурно- исторической значимости. 

Проблемно-тематические блоки 
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Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

    Личность - история - современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Историко- и теоретико-литературные блоки. 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма - классическая и неклассическая, «высокого 

модернизма» и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема 

традиции и новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, 

футуризм, неореализм, их представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная - представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции - писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретация литературного произведения). 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организации учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является 

достижение заявленных в основной образовательной программе результатов. 

 

             Родной язык (русский) 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как 
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объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского 

речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, 

антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура 

публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 
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Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Официально-деловой стиль речи. Основные 

признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная 

речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Язык художественной 

литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

11 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 
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дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 

Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

             Родная литература (русская) 

        В  программе по учебному предмету «Родная литература (русская 

литература)» предложен модульный принцип формирования программы: структура 

каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. Содержание программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями:  

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала).  

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).  

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология).  

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской 

литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об 

основных произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости.  

10 КЛАСС 

Ф. И. Тютчев. «О, как убийственно мы любим...»,  «К. Б.» («Я встретил вас  - и все 

былое...»),  «Последняя любовь», Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

А. А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом...». Ведущие темы лирики поэта. 

«Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить 

неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний и мелодий. 
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А. К. Толстой. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его 

произведения. «Средь шумного бала, случайно...»,  «Меня, во мраке и в пыли...», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный...» 

Н. А. Некрасов. «Мы с тобой бестолковые люди...»,«Я не люблю иронии твоей...»,  

«Внимая ужасам войны...» «Умру я скоро...». Использование «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

Н. Г. Чернышевский. 

Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе «Что делать?». 

Н. С. Лесков. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

героя повести 

«Очарованный странник»). Иван Флягин - один из героев-правдоискателей. 

Былинные мотивы в повести. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведении «История одного города» Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). 

Ф. М. Достоевский. Образы «Униженных и оскорбленных». «Маленькие люди» в 

романе. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. Мрачный 

облик Петербурга в романе. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл 

названия романа. Судьба и облик главного героя - князя Мышкина. Трагический итог его 

жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со 

всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной 

проблематики романа. 

 

Л. Н. Толстой. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских   

рассказах». Описания природы и их связь с внешней и внутренней жизнью человека. 

Анализ эпизода. Всемирное значение  Л.Н.Толстого - художника и мыслителя. 

11 КЛАСС 

М. Горький. Литературные портреты «Лев Толстой», «А. Чехов». Публицистика. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. 

Своеобразие литературных портретов, созданных М. Горьким. Лев Толстой в восприятии 

писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии 

и изображении писателя. Публицистика первых лет революции («Несвоевременные 

мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать»). Роль Горького в 

судьбах русской культуры. 

В. Г.Короленко. «Без языка», «Река играет». Гуманистический пафос произведений 

писателя. Защита человеческого достоинства. Роль писателя в судьбах родной 

литературы. 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок. 

«Россия», «Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»). Тема России и 

основной пафос патриотических стихотворений.  
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В.  В. Маяковский. Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические 

произведения. «О дряни», «Прозаседавшиеся». 

Н. А. Клюев. «Есть две страны», «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», 

«Из подвалов, из темных углов...». Изображение труда и быта деревни, родины, 

религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

С. А. Есенин. «Край любимы, сердцу снятся...», «Русь», «Запели тесаные дроги», 

«Сторона ль ты моя, сторона!», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль». 

«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

А. А. Ахматова. 

Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. «Мне голос был...», 

«Родная земля», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю...»  

Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. 

Соединение в нем эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл 

стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

М. И. Цветаева. Испытания и беды годов «великого перелома» в России.  

«Родина», «Тоска по родине...», «Москве».  

Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 

«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 
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В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» соответствует уровню В1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 

Базовый уровень 

10 класс 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь 
Покупки. Общение с друзьями и знакомыми.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни. 

Научно-технический прогресс 
Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
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Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

 11 класс 
           Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
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Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

           Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 
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по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  
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История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10-11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — 

(«История России»). 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, 
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формирования государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование 

требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного цикла; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
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(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
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Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 
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трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 



152 
 

 

 

 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
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Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 
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Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
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напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
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специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 
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Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
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направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 
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1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
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политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
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реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 
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человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
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на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 
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общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
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Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

11 класс 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
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полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 
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влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 
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XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 
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России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 
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П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 

и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин 

и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
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Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
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Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой - либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

10 класс 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 
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работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

11 класс 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
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защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета. 
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Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

10 класс 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского 

права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры 

о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

11 класс 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное 

право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 
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супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового 

права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 

административного права. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление - целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 
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считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

11 класс 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
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глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

Перечень практических работ 

10 класс 
1. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики.  

2. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видами ресурсов. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Характеристика политико-географического положения страны. 

5. Характеристика экономико-географического положения страны. 

6. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов.  

7. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира 

(Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.  

8. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

9. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

10. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной и нематериальной сферы. 

10. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

11. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

12. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 

физической и тематических карт мира. 

13. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

14. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

15. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 

магистралям мира. 

16. Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

17. Аргументация представленной точки зрения. 

18. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

11 класс 

1. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, 

страны, города. 

2. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 

3. Анализ международных экономических связей страны. 

4. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

5. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

6. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
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7. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

8. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем. 

Математика 

10 класс 

1 Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений.  

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства 

и графики тригонометрических функций.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг 

вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
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значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

 

2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

 

3 Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

 

 

 

11 класс 

1 Алгебра и начала математического анализа 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.  
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Степень с действительным показателем, свойства степени.  
Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.  

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
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векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

3 Вероятность и статистика. Работа с данными 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  
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Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС СОО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

10 класс 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. 
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Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

11 класс 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Реляционные (табличные) базы данных. 

Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. Сортировка данных. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Аддитивные 

технологии (3D-принтеры). Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 
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Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

10 класс 
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Базовый уровень 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Перечень  лабораторных работ   
Прямые измерения: 

измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

Наблюдение явлений: 

наблюдение диффузии. 

Исследования: 

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней 

Проверка гипотез: 

скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

11 класс 

Базовый уровень 
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Физика и естественно-научный метод познания природы 
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Электродинамика 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Перечень практических и лабораторных работ  
Косвенные измерения: 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

определение длины световой волны; 

Наблюдение явлений: 

наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

Исследования: 

исследование явления электромагнитной индукции; 

Проверка гипотез: 

угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
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экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных 

учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

Базовый уровень 

10класс   Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
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промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 



192 
 

 

 

 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 
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Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Темы  практических работ  

№1Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

№2 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

№3Исследование свойств белков. 

11класс 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах.Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 
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Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Темы  практических работ  

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 

обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 
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Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

10 класс Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

Организм.Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Перечень лабораторных и практических работ: 
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Лабораторная  работа№1 Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Лабораторная  работа№2 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

и бактерий. 

Лабораторная  работа№3 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах. 

Лабораторная  работа№4 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Практическая работа№1 Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии. 

Практическая работа№2Составление элементарных схем скрещивания. 

Практическая работа№3 Решение генетических задач. 

Практическая работа№4 Составление и анализ родословных человека. 

Лабораторная  работа№5 Изучение изменчивости, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

11класс Базовый уровень 

Теория эволюции.Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле.Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа№1 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой. 

Практическая работа№2 Описание фенотипа. 

Практическая работа№3 Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Практическая работа№4 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Практическая работа№5 Описание приспособленности организма и ее 

относительного характера. 
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Практическая работа№6 Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов. 

Практическая работа№7 Составление пищевых цепей. 

Практическая работа№8 Изучение и описание экосистем своей местности. 

Практическая работа№9 Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

Практическая работа№10 Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
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Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

10 класс 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
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этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. Героическая профессия. 

Основы здорового образа жизниОсновы законодательства Российской Федерации 

в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 
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задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Элементы начальной военной подготовкиСтрои и управление ими. Строевые 

приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 

и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

11 класс 

Базовый уровень. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения. История 

создания пожарной охраны Оренбуржья. Права, обязанности и ответственность 

гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 

помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
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Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Базовый уровень 

11 класс 

Астрономия                           

Предмет астрономии 

            Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

           Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

           Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. Солнечная система 

           Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы.      Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

           Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. 
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           Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.Открытие 

других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. 

Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия.  

Индивидуальный проект 

10 класс 

Введение. Мир науки 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины). 

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. 

Биография великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности. (А. 

Эйнштейн, В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные 

открытия конца XX - начала XXI века. Особенности научной работы. Этика научного 

труда. 

Работа с литературными источниками 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 

Монография. Брошюра. Сборник научных статей. 

(Обзор) 

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико - критическое, творческое чтение. 

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы 

накопления информации. Система хранения информации в стране. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. 

Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии 

по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и 

работа с ними. Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. 

Цитаты. Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их 

оформления. Изложение материала использованной литературы. Систематизация 

«хранения информации». 

Практическая работа № 1. Использование каталогов и поисковых программ. 

Практическая работа №2. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом 

отделе». 

Понятие об исследовательской работе 
Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования- разработки). 

Различия между компилятивными, реферативными и исследовательскими работами. 
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Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. 

Составление индивидуального плана работы. Составление сложного развернутого 

плана работы. Структура учебного исследования как текста особого рода. Титульный 

лист. Оглавление. Введение. Главы основной части. Заключение. Библиография. 

Приложение. Логическая структура научного исследования. 

Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура реферата. Этапы 

работы. Требования к оформлению. Критерии оценки. Научный отчет. Его структура. 

Порядок составления. Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач. 

Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, единичная 

гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. Разработка рабочей гипотезы. Теоретическая и 

(или) практическая новизна и значимость исследования. Понятие о гипотетико-

дедуктивном методе исследования. 

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. 

Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно - популярного подстиля 

речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и профессионализмы. 

Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические особенности 

научного стиля речи. Общая структура научно-учебного текста. Пять правил 

доказательств. Этика цитирования. Оформление ссылок в работе. Содержание 

теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие 

вывода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Оформление библиографического списка использованной литературы. Общие 

правила оформления результатов учебной исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Практическая работа № 3. Формулирование темы реферата, определение 

актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 4. Формулирование цели, определение задач, выбор 

предмета и объекта. 

Практическая работа № 5. Работа над основной частью исследования. 

Практическая работа №6 Создание презентации к защите проекта. Практическая работа № 

7. Подготовка авторского доклада. Предзащита Защита проекта 

11 класс 

Тема 1. Презентация результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных технологий 

в исследовании, проекте. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. 
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Тема 2. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

Тема 3. Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации 

в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. 

Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. 

Дискуссия: виды и технологии. Практическое занятие: Дискуссия. Практическое занятие: 

Дебаты. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления. Практическое занятии: Публичное выступление. Публичная защита 

результатов проектной деятельности, исследований. 

Тема 4. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 

Анализ рекомендаций и указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск 

аналогичных проектов, сравнение, выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ 

сильных сторон и «зоны роста». Список литературы, которая поможет выйти на новый 

уровень. 

 

Элективные курсы 

Элективный курс «Человек. Общество. Мир» 

10 класс 

Проблема прав человека в 21 веке. Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их представители. 

Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции и 

Рима. Европейское и римское право. Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. Основные 

черты буржуазного права.  

Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль 

православия в развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли 

Руси -России ХI-XVIII в.в.: «Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», 

«Поучение» князя" Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила 

Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище», Соборное уложение 1649 г. Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. 

Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. 
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Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское движение. Основные цели 

экономических реформ 90-х г.г. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский 

кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. Ценности прав человека: 

гуманизм, человеческое достоинство, свобода, равноправие, солидарность, 

справедливость, толерантность. Стандарты прав человека: международные 

универсальные, международные региональные, национальные документы. Классификация 

прав человека: по сферам жизнедеятельности, по происхождению Классификация прав 

человека по политическому статусу личности Классификация прав человека по времени 

формирования, по субъектам-носителям. История создания. Классификация прав 

человека, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека. Конституция РФ как 

основной закон государства. Российская конституционная концепция прав человека. 

Основные права и свободы, закрепленные в Конституции РФ. Декларация прав ребенка. 

История принятия Конвенции. Основные права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее 

значение. Основные права ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации 

права детей на свободу ассоциаций и собраний. Основные виды нарушений прав человека 

в современном мире. Дискриминация. Геноцид. Апартеид. Национальный экстремизм. 

Проблемы беженцев, рабочих-мигрантов. Условия и средства обеспечения прав человека 

в современном мире. Международные организации, осуществляющие защиту прав чело-

века. Внутригосударственные правозащитные органы. Спорные вопросы прав человека: 

смертная казнь, аборт, эвтаназия и др. Смысловые значения права. Основные наз Понятия 

достойное существование, естественные и неотчуждаемые права, юридические 

гарантии, судебная система, уполномоченный по правам человека. Права человека — 

высшие ценности человеческой цивилизации. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. Общечеловеческие правовые документы.начения права в обществе. Мера 

свободы, справедливости и ответственности. Задачи, принципы, история возникновения, 

основные документы МГП и механизмы их применения. Определение гражданских 

объектов. Определение военных объектов. Категории лиц, нуждающихся в специальных 

правах и особой заботе государства: сироты, инвалиды, беженцы и др. Конвенция о ста-

тусе беженцев. Медицинский персонал. Духовный персонал. Персонал и объекты, 

использующие отличительную эмблему. Журналисты. Санитарные, безопасные, 

нейтрализованные и демилитаризованные зоны. Культурные ценности. Оружие, 

способное нанести чрезмерные повреждения или причинить излишние страдания. Оружие 

неизбирательного действия. Применение запрещённого оружия. Гуманное обращение. 

Запрещение убийства. Лишение свободы. Статус военнопленного. Раненные и больные. 

Лица пропавшие без вести. Лица находящиеся под особой защитой. Роль государственных 

органов в защите прав человека. Виды конституций. Роль конституции как правового 

документа. Конституционное право. Источники конституционного права. 

Конституционная система. Значение понятия «конституционализм».  Основное 

содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции 

Ветви власти в России. Прямое действие Конституции.РФ. 

 

Элективный курс «Опорные задачи по геометрии» 

Рабочие теоремы планиметрии. Опорные задачи планиметрии. 

Методы построения сечения многогранников 

Построение сечений многогранников на основании системы аксиом и следствий из 

них. Метод следов. Метод внутреннего проектирования.  Комбинированный метод  
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Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками.. Формула расстояния от точки до плоскости..Расстояния и углы в пространстве 

в координатах 

Куб. Площадь поверхности куба. 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды.  

Сфера и шар. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

Шары и сферы в комбинациях с кубом и правильным тетраэдром. 

Преобразования пространства. 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Проектория»  

10 класс 

 

Профессиональное самоопределение  

Система и виды образования.Особенности современного высшего образования 

Развитие личности и профессиональное самоопределение.Профессиональное 

самоопределение. Смысл и цель жизни человека.Ценностные ориентации. Мет. «Якоря 

карьеры» В. Чикер.Роль эмоционально-волевой сферы личности в профессиональной 

деятельности, эмоциональные состояния, воля, желание, волевые усилия. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.Активная роль 

личности при выборе профессии. Профессия и специализация. 

Особенности профессионального самоопределения молодежи на современном 

этапе. 

Предрасположенность к определенной профессии. Сбор информации об 

интересующей профессии. Анкета "Ориентация" (И.Л. Соломин).Экскурсии.   

Начало профессиональной жизни  
Виды общения. Лидерство. Харизма. Психологический климат в трудовом 

коллективе. Проблемы общения в трудовом коллективе. Психологическая совместимость 

людей. Трудовой коллектив и проблемы вхождения в него, аффилиация, ее составляющие: 

стремление к принятию и страх отвержения. Формирование жизненной позиции в 

профессиональной деятельности, профессиональные особенности личности: 

профессиональное самосознание, самооценка в проф.деятельности, ответственность, 

мобильность, обучаемость. 

Приемы расположения к себе. Знаки внимания. Комплименты. Похвала и 

поддержка. Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

Изменения личности в профессии. Зачитывание и обсуждение притчи «Скулящая 

собака». Личность и межличностные отношения в группе 

Алгоритм профессионального выбора. Личный профессиональный план. 

Требования к уровню образования. Зачитывание и обсуждение притчи «Трещина в 

алмазе». Профориентационная игра «Человек-профессия». Тренинг-игра «Выбор». 

Экскурсии на предприятия г.Оренбурга. 

11 класс 

Что я знаю о рынке труда?  
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Знакомство учащихся с приемами, позволяющими более успешно адаптироваться 

на современном рынке труда. 

Что такое рынок труда? Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. Системы управления на современном рынке труда, резюме и требования к 

его построению и составлению, правила поведения на собеседовании. Факторы, 

влияющие на рынок труда. Проблема трудоустройства. Наиболее востребованные 

профессии в современном обществе. Конкурентоспособность на рынке труда. 

Опросник «Уровень профессиональной готовности» по мет. Л. Кабардовой в 

начале и в конце учебного года, тест «Лидерские способности» по мет. Е.Жариков, 

Е.Крушельницкий. Профориентационные игры: «Составление резюме», «Собеседование 

при приеме на работу». 

Моя профессиональная карьера  

Профессиональная перспектива. Трудоустройство. Подготовка и оформление. Что 

такое профессиональная пригодность? 

Специфика профессионально значимых качеств для разных типов 

профессий. Профессионально-важные качества: специфические, неспецифические, их 

роль для разных типов профессий. Смежные профессии. Деловая игра: «Свой бизнес». 

Мотивы и потребности. Экспресс-диагностика социальных ценностей личности. Качества 

успешного человека. Профессиональное самоопределение. Проектирование 

профессионального жизненного пути. Профессиональная деятельность и 

самопрезентация. Источники получения информации о вакансиях. Подводные камни при 

поиске работы. Выбираем место работы. Составление плана карьерного роста. 

Профориентационный тренинг-игра «У меня все получится». Экскурсии.    
 

Содержание программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты 

по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 
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Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений 

на фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 
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добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правила- ми 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в 

критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого 

капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, 

Хайп, фишинг, фарминг. 



210 
 

 

 

 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 

мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Старшеклассники XXI 

века» включает в себя 7 разделов, соответствующих основным направлениям 

воспитательной работы школы: «Нравственность», «Патриотизм. Гражданственность», 

«Интеллект», «Здоровье», «Досуг», «Семья», «Профориентация». 

№ Направление Цель работы классного 

руководителя 

Задачи 

1 Нравственность Помочь обучающимся 

осознать нравственные 

нормы и правила 

 

1. Формировать у 

обучающихся нравственное 

отношение к окружающим 

людям. 

2. Формировать у 
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обучающихся осознание 

ценности человеческой 

жизни. 

2 Патриотизм 

Гражданственность 

Формировать у 

обучающихся 

соответствующие знания о 

праве, об отношениях 

между личностью и 

государством, требующих 

самостоятельного 

осознанного выбора 

поведения и 

ответственности за него. 

1. Формировать у 

обучающихся правовую 

культуру, свободное и 

ответственное 

самоопределение в сфере 

правовых отношений с 

обществом. 

2. Формировать 

гуманистическое 

мировоззрение, осознание 

своих прав и прав других 

людей. 

3 Интеллект Оказывать помощь 

обучающимся в развитии 

способности действовать 

целесообразно, мыслить 

рационально и эффективно, 

проявлять свои 

интеллектуальные умения в 

окружающей среде 

1. Определить круг реальных 

учебных возможностей 

каждого ученика, его 

ближайшую зону развития. 

2. Создать условия для 

продвижения обучающихся 

в интеллектуальном 

развитии. 

3. Формировать культуру 

интеллектуального развития 

и совершенствования. 

4 Здоровье Использовать 

педагогические технологии 

и методические приемы для 

демонстрации 

обучающимся значимости 

их физического и 

психического здоровья для 

будущего самоутверждения 

1. Знакомить обучающихся с 

опытом и традициями 

предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации. 

2. Формировать у 

обучающихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

общественного здоровья. 

5 Досуг Создавать условия для 

проявления обучающимися 

класса инициативы и 

самостоятельности, 

ответственности, 

искренности и открытости в 

реальных жизненных 

ситуациях, развивать 

интерес к внеклассной 

деятельности 

1. Создать условия для 

равного проявления 

обучающимися своей 

индивидуальности во 

внеурочной деятельности. 

2. Использовать 

нестандартные творческие 

формы внеклассной 

деятельности с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

3. Изучать индивидуальные 
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интересы и потребности 

обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

4. Консультировать 

обучающихся в выборе 

кружков, клубов, секций, 

обществ. 

5. Постоянно демонстрировать 

достижения, результаты, 

способности обучающихся в 

досуговой деятельности 

родителям, педагогам, 

сверстникам. 

6. Развивать способность 

адекватно оценивать свои 

результаты и быть 

справедливым к чужим 

достижениям. 
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6 Семья Максимально сближать 

интересы родителей и 

педагогов по 

формированию развитой 

личности 

1. Организовывать совместное 

проведение досуга детей и 

родителей. 

2. Организовывать психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

через систему родительских 

собраний, тематических и 

индивидуальных 

консультаций, бесед. 

3. Создавать условия для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного процесса – 

педагогов, детей и 

родителей. 

4. Организовать 

целенаправленное 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, 

использовать активные 

формы просветительской 

деятельности. 

5. Создать благоприятную 

атмосферу общения, 

направленную на 

преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе 

воспитания обучающихся в 

системе «учитель – ученик – 

родители» 

7 Профориентация 

 

Помочь обучающимся в 

выборе своей будущей 

профессии. 

 

1. Выявить склонности 

обучающихся к какому-

либо роду деятельности. 

2. Создать условия для 

благоприятного выбора 

профессии. 

 

2.3. Программа воспитания при получении среднего образования. 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

          Программа воспитания и социализации с учётом Воспитательной компоненты 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения СОШ № 

65 г. Оренбурга на уровне среднего общего образования (далее - Программа) строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
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традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

•  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Оренбургской области, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
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ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в деятельности детской общественной организации «Новое поколение», 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (городских, 

региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

•  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

•  информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 
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• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся при получении среднего общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 
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- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация — Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст. 1); «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 

(Гл. I, ст. 2); «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); «В Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «.гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;. демократический характер управления 

образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; .недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере образования;. сочетание государственного и 

договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). В тексте «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 
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справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС СОО: Раздел II. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования).  

  

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

- прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее 

России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 
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(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. Для воспитания 

обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьном музее; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы ("Посвящение в 

первоклассники", "Посвящение в лицеисты- старшеклассники" и КВН, презентация 

профильных 10-х классов, торжественные линейки, посвященные Первому звонку и 

Последнему звонку, возложение цветов к Вечному огню и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы через проведение литературных гостиных, литературных спектаклей, 

библиотечных уроков, дискуссионных и поэтических клубов). Воспитание обучающихся 

в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

- 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; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

"Родной язык и родная литература" и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и гражданскому обществу. Воспитание, социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,

 занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать 

первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно - познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 
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В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность МОАУ СОШ №17 представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках 

их участия: 
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- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей: Клуб волонтеров; Объединения «Юный 

патриот», «Пост №1», «Юнармия», «Школа юных пограничников», отряд вожатых и др. 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении: интегрированные 

социально-воспитательные проекты «Я- волонтер», «Классное дело», «Вахта памяти», 

«Подросток и закон», «Спешите делать добро», «Подари тепло» и др. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 
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- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над младшими лицеистами; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Формы профориентационной работы: 

1) Индивидуальные: изучение личностных качеств путем диагностик «Определились 

ли вы в своих жизненных выборах?», «Я и моя будущая профессия», изучение свойств 

темперамента, консультации психолога, психологические упражнения и тренинги, 

социально-психологические занятия с целью снятия барьеров, мешающих продуктивным 

действиям, изучения и овладения приёмами межличностного взаимодействия для 

повышения его эффективности; 

2) Групповые: реализация информационной и профориентационной работы в рамках 

предпрофильного обучения, организация социальных практик, профориентационные 

встречи, экскурсии на предприятия города. 

В МОБУ СОШ № 17 имеется практика работы по социальному проектированию. В 

школе разработаны и реализуются проекты «Колокола памяти», «Служба медиации», 

«Радуга талантов», «Быть здоровым - это здорово», «Алея ветеранов педагогического 

труда», «Прадеды, деды - солдаты Победы», «Мы - вместе», «Имею право». Ежегодно 

расширяется сеть подобных проектов, разрабатываются и реализуются новые социально-

значимые проекты. Таким образом, социальное проектирование даёт широкую 

возможность приобретению социальных знаний, формированию ценностного отношения 

к профессиям, получению опыта самостоятельного общественного действия. 

Зарекомендовали себя и требуют дальнейшей реализации следующие формы 

групповой деятельности: «Фестиваль профессий», творческий проект «Ярмарка», проект 

«Встречи с интересными людьми, деловая игра «Я - потребитель», КТД «День 

предпринимателя». Данные проекты охватывают всю школу, включая родительскую 

общественность, имеют большую профориентационную значимость.  

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство над пациентами 

детского отделения Оренбургского онкологического центра, Оренбургского 

геронтологического центра «Долголетие». В рамках традиционного содружества 

реализуется технология разовых благотворительных акций «Спешите делать добро», 

«Подари тепло»: лицеисты организуют благотворительные акции, благотворительный 

концерт, сбор от которого идет на приобретение новогодних подарков, собирают 

«сладкий стол» для пожилых людей, проводят концерт для престарелых, сами же 

получают навык проектной социально значимой деятельности, присваивают морально - 
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нравственные ценности, приобретают добрых друзей. Обучающиеся и представители 

подшефной организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с подшефными 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям подшефных. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения реализуются во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя состоит в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. Парадигма 

взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом 

случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих 

интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими 

работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом лицейской жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание инфраструктуры школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей) в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей (законных представителей), сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 

(развитие детского самоуправления, включения родительской общественности в участие 

во внеурочных мероприятиях школы, развитие деятельности разновозрастных групп 

обучающихся и т.д.); 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума (в рамках работы 

детской общественной организации «Новое поколение», развития службы медиации); 

• поддержание субъектного характера социализации обучающихся, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). Совместная работа с предприятиями, общественными организациями, 

системой доп. образования по направлениям социального воспитания направлена на 

реализацию следующих задач:  

 

 

Субъекты 

социализации 

Задачи Формирующий социальный 

опыт 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

детско-юношеские 

спортивные школы 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации 

обучающихся с учетом 

их индивидуальных 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт 

инициациисоциальных акций и 

участия в них; опыт делового 
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склонностей и 

возможностей 

взаимодействия, проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения 

культуры: ДК «Россия», 

ДК «Газовик», 

краеведческий музей 

г. Оренбурга, музей ИЗО, 

библиотеки и др. 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт 

связи с общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп 

Общественные 

организации: 

Совет ветеранов всех 

войн и вооружённых 

конфликтов, Федерация 

детских организаций 

Оренбургской области, 

благотворительный фонд 

«Наши дети» 

Взаимодействие с 

общественными 

организациям, другими 

объединениями и 

организациями. 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов, 

содействие 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Опыт участия в деятельности 

общественных организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной 

оценки результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия. Опыт 

общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт 

помощи, заботы о людях старшего 

поколения, формирование 

позитивного отношения к ним 

Зрелищные 

учреждения 

драматический театр, 

театр музыкальной 

комедии, областной театр 

кукол, театр «Пьеро», 

выставочный зал, 

областная филармония, 

татарский театр, 

кинотеатры 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий 

по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссера, художника, 

актеров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 

Социальные партнеры Взаимодействие с 

целью объединения 

ресурсов социализации 

Развитие опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, формирование 
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(базы внеурочной 

деятельности, 

школьного музея, 

информационных 

ресурсов и т.д.) 

исторической памяти и 

уважительного отношения к 

традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.д. 

Областной 

реабилитационный центр 

для 

несовершеннолетних 

«Гармония» 

Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся в 

помощи; опыт шефской работы. 

Наркологический 

диспансер, Управление 

ФСКН России по ОО 

Охрана здоровья, 

профилактика 

заболеваний, 

профилактика 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

ПАВ, наркотиков 

Содействие школе и семье в 

формировании ценностей 

здорового образа жизни; 

поддержка социализации детей с 

проблемами здоровья и развития. 

Психологическая 

служба (центры 

психологической помощи, 

телефоны доверия) 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

родителям (законным 

представителям) и 

педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско-

родительских отношений 

Депутаты ЗС 

Оренбургской области, 

Оренбургского городского 

Совета 

Расширение 

информационного поля 

социализации 

обучающихся; 

Опыт участия в 

государственном управлении, 

основы муниципального 

самоуправления 

Муниципальные и 

региональные СМИ 

Расширение 

информационного поля 

социализации 

обучающихся; 

отражение жизни 

школы 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телепрограммах 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально¬нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
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• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к 

• добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами 

• самовоспитания: самокритика, 

• самовнушение, самообязательство, 

• самопереключение, эмоционально¬ мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к лицею на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов образовательной деятельности школы; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных 

представителей) в управление образовательной деятельности, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни школы); 

• недопустимость директивного  навязывания родителям (законным 

представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по 

отношению к родителям (законным представителям) методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными 

представителями) и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных представителей) 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в образовательой 

деятельности их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей (законных представителей) о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями), восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
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формулировке родительского запроса школы, в определении родителями (законными 

представителями) объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. В качестве 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.8. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее являются 

следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты - педагоги-психологи, представители службы занятости. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание) - социальная практика 

обучающихся, деловые игры, деятельность вожатых как форма педагогической 

деятельности. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Такого рода мероприятия проходят в 

рамках муниципальных программ по профориентации школьников. Дни открытых дверей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее 

часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. Лекции и презентации выбранных вузов и профессиональных колледжей 

студентов, преподавателей, выпускников лицея, беседы с представителями военных 

училищ и академий, проведение олимпиад для выпускников с учетом результатов при 

поступлении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи (музей МВД, музей пожарного дела, анатомический музей 

ОрГМУ, музей ОГУ и др.) или на тематические экспозиции, в организации 
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профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует используется такая форма, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере - презентация 

обучающимися 11-х профильных классов выбранного профиля обучающимся 10-х 

классов и их родителям с участием представителей и руководителей вузов. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

       Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы реализуются в 

ходе производственной практики, при организации работы на пришкольном 

экспериментально-опытном участке, в составе ремонтной бригады, в качестве вожатого в 

пришкольном лагере, во время дней ученического самоуправления, трудоустройства 

старшеклассников в период летних каникул. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. Олимпиады по предметам (предметным областям) 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.9. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
     

        Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. Мероприятия 

формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 
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знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

         Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

         Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель, на уровне школы- совет 

профилактики, социальные педагоги, педагоги-психологи. 

        Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - детско-

юношеских спортивных школ, учреждений дополнительного образования, лечебных 

учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива): профилактические программы клуба волонтеров, школьные акции, устные 

журналы о здоровье и здоровом образе жизни, детская служба медиации; 

стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

- Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
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занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

           Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

- Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

- Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

- Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
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ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

- Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля, обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

- Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Комплексы Мероприятия Ответственные 

Комплекс 1 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся  

 

способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

Уроки здоровья 

Ознакомление обучающихся 

с документами СаНПиН о 

режиме дня Классные часы 

«Зачем соблюдать режим дня?» 

Кл. рук. 

следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

Проект-исследование «Как мы 

следуем рекомендациям о 

рациональном режиме дня?» 

Классный 

руководитель 

Педагог-
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напряжённости разных видов 

деятельности; 

организатор ОБЖ 

выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных 

нагрузок 

Этические беседы «Учиться 

легко», «Как организовать 

рациональный режим дня?» 

Кл. рук. 

знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Тренинги, беседы «Как 

учиться, не уставая?» 

Педагог-

психолог 

Комплекс 2 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

Мероприятия спортивно-

оздоровительной направленности 

(интеграция с уроками 

физкультуры, спортивные секции 

и т.д.) 

Учителя 

физической 

культуры 

Цикл классных часов о ЗОЖ: 

«Движение - это жизнь» «Формы 

и правила закаливания» «Береги 

здоровье смолоду» 

Кл. рук 

- представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

Уроки здоровья «Вред 

чрезмерных физических нагрузок 

и биостимуляторов»  

Кл. рук 

Педагог-

организатор ОБЖ 

- потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

Дни здоровья с выходом в 

походы, спортивные центры 

города 

Посещение спортивных 

кружков и секций 

Праздник здоровья 

Участие во Всероссийских 

массовых спортивных 

мероприятиях «Лыжня России», 

«Лёд надежды», «Кросс наций» и 

т.д. 

Кл. рук 

Учителя 

физической 

культуры 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Выпуск стенгазет «Мой 

любимый вид спорта» 

Кл. рук 

Комплекс 3 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

- навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

Цикл бесед с приглашением 

медицинских работников по 

теме: «Как оценить состояние 

организма»  

Кл. рук 

Медицинский 

работник 
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состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 

- навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

Беседы «Стресс перед 

экзаменом», «Как побороть 

страхи перед экзаменами»  

Медработник, 

педагог-

психолог 

школы 

- владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

Уроки психологии «Учиться 

контролировать своими 

эмоциями» 

Педагог-

психолог 

- навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях 

Этические беседы по 

вопросам самоконтроля, 

обсуждение ситуаций с 

возможным выходом из 

сложившейся сложной ситуации 

Классные 

руководители

, 

педагог-

психолог 

школы 

- представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; 

Просмотр видеороликов, 

обсуждение, 

выбор возможных вариантов 

выхода из ситуаций 

Классные 

руководители

, 

педагог-

психолог 

школы 

-навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной 

жизни; 

Психологические тренинги, 

игры 

педагог-

психолог 

школы 

- навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Психологические тренинги, 

дискуссии 

Классные 

руководители

, 

педагог-

психолог 

школы 

Комплекс 4 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

- представление о рациональном 

питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

Проведение уроков здоровья 

«Здоровое питание - успешное 

будущее», «Овощи и фрукты- 

полезные продукты» и др. 

Проведение мониторинга 

отношения обучающихся к 

организации горячего питания в 

школе 

Классные 

руководители, 

медработник 

школы, 

социальный 

педагог 
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Занятия по программе 

«Здоровое питание» 

- знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей 

народа; 

Организация чаепитий в 

классе, уроки - практикумы 

«Красивый стол сервируем 

вместе» «Когда появился этикет 

питания?» 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

- интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

КТД «Семейные праздники» 

Экскурсии в национальную 

деревню 

Классные 

руководители

, 

педагоги- 

организаторы 

Комплекс № 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

Уроки здоровья о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему 

Конкурсы буклетов, 

презентаций, видеороликов по 

ЗОЖ 

Кл. рук 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

- формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

Тренинг «Как сказать «нет!» Педагог-

психолог 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; 

  

- формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей 

человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

Беседы, видеолектории с 

приглашением специалистов 

Наркоконтроля, 

Наркологического диспансера 

Соц. педагог 

школы, 

Классные 

руководители

, 

специалисты 

ведомственны

х 

учреждений 

- включение подростков в 

социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

Социальное проектирование 

Разработка социальных 

проектов, связанных с 

Классные 

руководители 

Педагоги- 
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потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

волонтёрством, бережным 

отношением к природе, здоровью 

людей, помощью ветеранам-

труженикам тыла 

организаторы 

- ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

Организация и проведение 

тематических традиционных 

классных и школьных 

праздников, мероприятий 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

- развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером 

Уроки здоровья 

«Компьютерные игры «за» и 

«против» 

Занятия по программе 

Интернет безопасность» 

Кл.рук 

Учителя 

информатики 

- развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях 

Развитие работы 

разновозрастных групп в рамках 

волонтёрского движения 

Создание совместных социально 

значимых проектов 

Участие в акциях 

Командные соревнования 

Общешкольные мероприятия 

с участием обучающихся, 

родителей в рамках плана 

воспитательной работы 

Педагог 

организатор 

Кл. рук 

-развитие умения 

бесконфликтного решения вопросов 

Беседы-практикумы, работа 

службы медиации 

Педагог-

психолог 

- формирование умения оценивать 

себя, а так же поступки и проведение 

других людей 

Анализ ситуаций, 

возникающих в классе 

Кл. рук 

 

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально - 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 
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- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, 

-.   которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания 

и социализации. 

 

2.3.11. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2)  информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3)  интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
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школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

 Мероприятия Социальные роли 

Ролевые 

игры 

Проект «Выборы президента 

ДОО «Новое поколение» 

Проект «Выбора 

председателя СО школы» 

Деловая игра «Выборы» 

Референдум 

Кандидаты в Президенты 

(составление программ развития, 

защита программ), избирательная 

комиссия, избиратели Кандидаты в 

председатели (составление программ 

развития, защита программ), 

избирательная комиссия, избиратели 

Мероприятия в рамках 

краеведения (мероприятия 

проводятся в соответствии с 

народным календарём) 

Игровики, сценаристы, 

волонтеры, затейники и т.д. 

Проект «День 

самоуправления» 

Директор школы, заместители 

директора, учителя, библиотекарь, 

медработник и т.д. 

Появление и развитие других 

видов ролевых игр 

 

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители (законные представители), представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

 

 

 Мероприятия Уровень результатов 

Познаватель

ная деятельность 

Познавательные беседы, предметные 

факультативы, декады, олимпиады 

Приобретение 

социальных знаний 

Развитие школьного научного 

общества (выполнение 

исследовательских проектов) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Познавательная деятельность предполагает в качестве основных форм учебного 
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сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

 

Общественн

ая деятельность 

Мероприятия Социальные роли 

 Развитие детского самоуправления Президент, 

председатель, комитеты 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств 

и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы детского 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности ребята должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в лицее создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также придания 

общественного характера системе управления образовательной деятельностью; создания 

общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

 

 

  Мероприятия Социальные роли 

Трудовая 

деятельность Разработка и реализация 

социальных проектов по оформлению 

школы и пришкольной территории 

Дизайнеры, 

оформители, 

проектировщики, 

художники, плотники и т.д. 

Волонтёрская деятельность 

(помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, одиноким пожилым людям, 

инвалидам микрорайона, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

Волонтёры 
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ситуации, экологические акции) 

Акции по уборке территории, 

посадке растений «Школьный 

дворик», аллея ветеранов 

педагогического труда и выпускников 

школы 

Дизайнеры, 

оформители, 

проектировщики, 

художники, плотники и т.д. 

Организация работы трудовых 

объединений в летний период 

Художники, уборщики 

территории, вожатые, 

маляры, плотники и т.д. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда ивостребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
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специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 

2.3.13. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МОАУ СОШ №17 сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся (СМГ, обучающиеся с 

ОВЗ, наличие программ по работе с такими группами обучающихся); 

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
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формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

-  степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

-  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

- Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. Степень реальности 

достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле 

выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.3.14.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

с учётом Воспитательной компоненты обучающихся школы включает совокупность 

следующих методических правил: 

• мониторинг, вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС СОО, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом школьной жизни и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 
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• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС СОО; 

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС СОО и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей (законных 

представителей) и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

Показатели Методики 

1. Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Личность школьника как 

главный показатель эффективности 

процесса воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников (Степанов П.В.) 

Или как варианты (по выбору классного 

руководителя): 

Методика диагностики уровня творческой 

активности обучающихся (М.И. Рожков и др.) Методика 

изучения социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожков) 

Дневник достижений, портфолио. 

Качество результатов 

воспитания школьников. 

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

Производится путем сопоставления поставленных в 

Программе целей и задач и реальных результатов на 

уровне класса, временных объединений методом 

наблюдения (классный руководитель, учителя, 
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личностного роста обучающихся, а 

его показателями: -приобретение 

школьниками социальнозначимых 

знаний; 

-развитие социально-значимых 

отношений; -накопление 

школьниками опыта социально-

значимого действия. 

работающие в классе, педагоги дополнительного 

образования), собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, реальных 

возможностей). 

2. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательной 

организации 

Детский коллектив как условие 

развития личности 

школьникаПрофессиональная 

позиция педагога как условие 

развития личности школьника 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина. 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском коллективе 

(модификация социометрии Дж. Морено) Методика 

«Мой класс» 

Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности обучающихся школьной жизнью". 

Методика Е.Н. Степанова "Изучение удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения" 

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении". 

Анкета изучения успешности воспитательной 

работы ("Классный руководитель глазами 

воспитанников"). 

3. Особенности детско-

родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный 

и воспитательный процесс. 

Метод неоконченных предложений Проективная 

методика «Семья» 

Оценка степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс производится путём наблюдения (классный 

руководитель, учителя- предметники), собеседования с 

родителями (законными представителями). 

 

                    2.3.15. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

                                    Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность 

- к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

- Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
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- Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и 

социально- экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных и гражданских 

приобретений, которые получил лицеист вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие лицеиста как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов воспитания и социализации (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Уровни Воспитательный результат Воспитательный эффект 

 

I. 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Особое значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

Воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях. 
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повседневного опыта. 

II. Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

Особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально значимой 

деятельности. 

III. Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек действительно 

становится (а не просто 

узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным 

человеком. 

Особое значение имеет 

взаимодействие школьника 

с представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

Знания о ценностях 

переводятся в реально 

действующие, осознанные 

мотивы поведения, 

значения ценностей 

присваиваются 

обучающимися и 

становятся их личностными 

смыслами, духовно-

нравственное развитие 

младших школьников 

достигает относительной 

полноты. 

 

  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении пяти лет обучения в школе создает к девятому классу у школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика средней школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выходом в социум;  

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны 

быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
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чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 



256 
 

 

 

 

формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
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формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
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фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы лицея. Программа коррекционной 

работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают: принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; 

системности; 

обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, -

когнитивных, коммуникативных); обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей 

работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; 

- проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; осуществление консультативной 

работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

-проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Принцип обходного пути. Принцип предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Комплексность. Принцип предполагает комплексный медико-психолого-

педагогический характер преодоления нарушений и совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 
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2.4.2  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направление 

работы 

Цели деятельности Содержание деятельности Формы и методы 

работы с 

обучающимися 

Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Выявление характера и 

интенсивности трудностей 

развития детей, 

проведение комплексного 

обследования  и 

подготовка рекомендаций 

по оказанию 

педагогической и 

психолого-педагогической 

помощи. 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи;  

Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

Изучение 

документации, (карта 

развития ребенка, и 

т.д.). 

Тестирование, 

наблюдение, 

мониторинг динамики 

развития. 

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

учитель. 
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Коррекционно-

развивающая 

работа. 

Коррекция недостатков 

познавательной и  

эмоционально-личностной 

сферы детей средствами 

изучаемого программного 

материала. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

Организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

Коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

Социальную защиту ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися. 

Психолог, 

социальный педагог, 

учитель, 

медицинский 

работник, классный 

руководитель. 

Консультативная 

работа. 

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения детей и их 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

Консультация 

специалистов, лекции, 

беседы, малый 

педсовет. 

Психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель. 
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семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания и коррекции,  

социализация 

обучающихся. 

Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-

просветительская 

работа. 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по вопросам 

образования со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Лекции, беседы, 

печатные материалы, 

информационные 

стенды. 

Психолог, 

социальный педагог, 

медработник. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

          I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации  (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

          II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

          III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

          IV  этап (август-сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом- психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами, а 

также уставом лицея; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником на регулярной основе. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико- педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ПМПк). Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ПМПк входят: психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о

 проведении ПМПк. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум организации собирается не реже 

одного раза в четверть. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

-первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);  

-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

-диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

-диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов), так и совместно с другими образовательными и иными организациями и 

определяются договором между ними 

                 Сетевое взаимодействие внутри образовательной организации. 

Взаимодействие специалистов различного профиля образовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном процессе, что обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребенка. 

Взаимодействие внутри ОО включает: 

Комплексность в определении и решении проблем ребенка. 

Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка. 

Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
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Сетевое взаимодействие с различными организациями. 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения и развития, адаптации и социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ. 

Сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.4.5. Система комплексного медико-психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

1. Организационные условия: 

- Использование вариативных форм получения образования и различных вариантов 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; обучение по 

общеобразовательным и индивидуальным программам, дистанционное и (или) надомное 

обучение. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

             - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

           - обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях; 

           - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

            - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

            - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение охватывает всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей и педагогов. Эффективность психолого-педагогического 

сопровождения зависит от единства целей и задач, решаемых методической и психологической 

службами образовательного учреждения, 

взаимодействия с администрацией школы
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Психолого-педагогическое сопровождение содействует созданию условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала участников 

образовательной деятельности; повышению качества учебно-воспитательного процесса на 

основном уровне общего образования; повышению психологической компетентности педагогов; 

развитию образовательной организации в целом. 

условиях реализации ФГОС возникает дифференцированное отношение к способностям 

обучающихся, склонностям, интересам, возможностям. Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение включает комплекс мер, предусматривающий реализацию форм, методов, приемов 

взаимодействия участников образовательного процесса для того, чтобы в процессе обучения 

учитывались индивидуальные особенности развития каждого ребенка и образовательной 

деятельности соответствовал его индивидуальным возможностям. 

Психодиагностика – психолого-педагогическое исследование детей, осуществляется на 

протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных особенностей развития, 

определения причин выявленных нарушений развития личности и интеллекта. 

Образовательной организации осуществляется комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, 

разрабатывать и осуществлять профилактические программы и конкретные рекомендации 

обучающимся, их родителям и педагогам по оказанию помощи в вопросах обучения, развития и 

воспитания. 

Психологическая профилактика предусматривает: 

- ответственность за создание и соблюдение в образовательном учреждении условий, 

необходимых для полноценного психического развития и формирования личности ребенка на 

каждой ступени образования; 

- своевременное выявление тех особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут привести 

к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

поведении и отношениях; 

- предупреждение возможных осложнений, связанных с кризисом возрастного развития, 

переходом детей на следующую ступень обучения. 

При организации психопрофилактических мероприятий в образовательном учреждении 

обязательными являются следующие мероприятия: 

- организация работы по адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям 

социальной среды; 

- выявление детей групп риска, требующих повышенного внимания педагога-психолога, 

учителей и родителей; 

- групповые и индивидуальные консультации с педагогами, родителями, обучающимися; 

- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях ребенка и семьи с 

целью организации взаимодействия участников образовательного процесса и др. 

При введении и реализации ФГОС педагог-психолог выступает помощником администрации в 

планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям, 

осуществляет экспертную деятельность в ОО. Педагог-психолог осуществляет коррекционную и 

развивающую работу, направленную на устранение или компенсацию выявленных отклонений в 

личностном и эмоциональном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении 

образовательной программы, нарушениями в воспитании. 

Коррекционная и развивающая работа 

ведется с учетом направлений деятельности и 

особенностей конкретного образовательного 

учреждения, специфики ребенка. Педагог-
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психолог проводит развивающие занятия с обучающимися всех возрастов, тренинговые 

занятия по формированию навыков саморегуляции, самопознания, бесконфликтного общения, 

снятию тревожности, преодоления неуверенности в общении и др. Педагог-психолог 

осуществляет коррекционную и развивающую работу в общеобразовательном учреждении с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, что не 

исключает наличие проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой и др. 

сферах и является объектом коррекционной работы. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, то коррекционная и развивающая работа строится на основе заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с участием психологов, дефектологов, 

лечащего врача и др. специалистов. 

комплекс мер психолого-педагогического сопровождения учебного процесса входят 

мероприятия по психологическому просвещению (лекции, беседы, семинары, подбор литературы 

и др.) и психологическое консультирование (индивидуальное и групповое). Психологическое 

просвещение направлено на формирование представлений о практической значимости 

психологических знаний и их применения, а также на построение учебного процесса и внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся. В образовательном учреждении организация психологического просвещения 

предусматривает: проведение систематизированного просвещения педагогов и родителей; 

создание информационных уголков, школьных газет «Психолог советует» и др., электронного 

уголка на сайте образовательного учреждения и т.д. 

Психологическое консультирование проводится в форме индивидуальных и групповых бесед с 

участниками образовательного процесса по вопросам самопознания личности, формирования 

адекватной самооценки, социальной адаптации, формирования ценностно-мотивационной сферы, 

достижении эмоциональной устойчивости, способствующих личностному развитию и 

саморазвитию. В образовательном учреждении осуществляется консультирование по вопросам 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе и семье в интересах ребенка. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной компетентности 

педагога-психолога. 

Таким образом, все перечисленные мероприятия являются составной частью психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, строятся с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальных возможностей, опираются, по возможности, 

на современные образовательные технологии. 

    Программно-методическое обеспечение 

процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.  

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
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обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. Для этого на постоянной основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательной организации имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Уровень квалификации  работников  образовательной организации  для  каждой  

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение. 
Создание надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

 

              Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований к коррекционной программе является: 

создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основной ступени общего образования; 

обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей; 

достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, доступность 

и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

достижение результатов освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

2.4.6. Ответственность участников реализации коррекционной программы. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классный руководитель, педагоги, психолог, родители. Обучающийся 

является полноправным участником группы. Его права, интересы, возможности - главные 

принципы построения маршрута поддержки. Каждый участник реализации программы 

коррекционной работы имеет круг полномочий. 

Учитель будет: интересоваться проблемами ученика, осуществлять индивидуальный подход в 

подборе необходимого учебного материала, соблюдать педагогический такт и терпение, 

поддерживать доверительные отношения с учеником и родителями,,оказывать 

консультативную помощь, вести мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, 
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сообщать  родителям,  классному  руководителю  обо  всех  трудностях  и успехах, присутствовать 

на всех заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждение перспектив и проблем 

обучающегося. 

Классный руководитель будет: 

Осуществлять  сопровождение занятий, организовывать   продуктивную   внеурочную   

деятельность  ученика, привлекать  к  участию  в общественной  деятельности  и  самоуправлении 

класса и школы, оказывать ученику моральную помощь и поддержку, вести мониторинг 

индивидуальных достижений обучающегося, помогать ученику в планировании дел по 

преодолению проблем, организовывать встречи родителей с предметниками, сообщать 

администрации о состоянии дел сопровождаемого ученика, присутствовать на всех заседаниях 

участников группы, принимать участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося. 

Педагог-психолог будет: обеспечивать психолого-педагогическое диагностирование 

обучающегося на всех этапах маршрута поддержки, морально поддерживать, поощрять 

обучающегося , подготовить рекомендации для участников маршрута поддержки в рамках 

собственной компетенции, присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать 

участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося. 

Родители будут: следить за распорядком дня ребенка, его здоровым образом жизни, 

осуществлять контроль выполнения домашних заданий, реагировать на требования педагогов, 

неудачи ребенка, анализировать результаты образовательной деятельности своего ребенка, нести 

личную ответственность за этот результат, оказывать  только  положительное  влияние  на  

эмоциональное  состояние ребенка, заниматься воспитанием ребенка, служить личным примером 

для него, организовывать продуктивный отдых ребенка, присутствовать на всех заседаниях 

участников группы, принимать участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося. 

Обучающийся будет: добросовестно  готовиться  к  урокам  (выполнять  все  индивидуальные 

задания), на уроках выполнять задания учителя, не отвлекаться, сообщать  учителю,  классному  

руководителю  обо  всех  трудностях  и успехах, представлять  и  анализировать  результаты  

собственной  образовательной деятельности, нести личную ответственность за результат; 

поддерживать доверительные отношения с родителями и педагогами, систематически вести 

Дневник индивидуального сопровождения, присутствовать на всех заседаниях участников группы, 

принимать участие в обсуждении собственных проблем и перспектив. 

Заместитель директора по УВР должен: подготовить  нормативно-правовую  документацию,  

регламентирующую деятельность в соответствии с настоящим положением, разрабатывать и 

утверждать планирование в рамках психолого-педагогического сопровождения, оказывать 

методическую поддержку всем участникам сопровождения, обеспечить   непрерывное,   

эффективное   взаимодействие   участников группы, вести аналитическую документацию, 

обобщать представленные сведения, осуществлять контроль за выполнением всех процедур 

сопровождения, принимать  участие  в  разработке  мероприятий по улучшению  результатов 

работы с обучающимся, присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать 

участие в обсуждении проблем и перспектив обучающихся. 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы. 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

обучающихся с ОВЗ; 
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- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

   Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО.  

     Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

     В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

     Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

     Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

     Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

     Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

     Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

2.4.8. Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
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диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ.  

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования для учащихся 10-11 классов (ФГОС) МОАУ 

«СОШ № 17» 

Учебный план МОАУ «СОШ № 17», реализующий основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

Учебный план МОБУ «СОШ №17», реализующий среднюю общеобразовательную 

программу основу общего образования,  сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

-постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

-приказом Минпросвящения России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Уставом  МОБУ «СОШ №17»  

- школьных локальных актов. 

Учебный план на уровне среднего общего образования определяет общие рамки отбора 

содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

   Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

Учебный план для X-XI классов обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего образования для 

Х- XI классов; 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах) 3,5 

часа; 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки по 

шестидневной - 37 часов. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели, в 11 классе – 34 

недели. 

Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя 

из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для изучения обучающимся 

на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а 

также интегрированные учебные предметы "Обществознание" и "Естествознание". Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

В региональном компоненте  при получении среднего общего образования, предусмотрен 1 

час в неделю на изучение основ безопасности жизнедеятельности  в Х классе. 

           Компонент образовательного учреждения включает в себя следующее содержание, 

направленное на качественную подготовку учащихся к ЕГЭ и дальнейший профессиональный 

выбор: 

 -«Человек. Общество.Мир» по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

- Опорные задачи по геометрии по 1 часу в 10 классе. 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год МОАУ «СОШ №17» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)  

Универсальный профиль 

N 

п/п 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часовв неделю 

базовый углубленный 10 11 

 I. Базовые учебные предметы 

1 Русский язык и литература Русский язык                    У 4 4 

Литература                     Б  3 3 

2 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б  0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б  0,5 0,5 

3 Иностранный язык Иностранный язык               Б  3 3 

4 Математика и информатика Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия 

Б  6 6 

Информатика               Б  1 1 

5 Общественные науки История                        Б  2 2 

Обществознание   Б  2 2 

Право Б  1 1 

География Б  1 1 

6 Естественные науки Физика                         Б  2 2 

Астрономия Б   1 

Химия   Б  1 2 

Биология                       Б  2 2 

7 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ                    Б  1 1 

Физическая культура            Б  3 3 

 Индивидуальный проект Б  1 1 

 ИТОГО:  34 36 

 II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 ОБЖ   1 - 

 III.Компонент образовательной организации 

8  Элективный курс «Человек. 

Общество. Мир.» 

 1 1 

9  Элективный курс «Опорные задачи 

по геометрии» 

 1  

  ИТОГО:  3 1 

  Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 37 
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Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации МОАУ «СОШ № 17» 

Учебные предметы Формы контроля 
Русский язык 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 

Литература 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговое сочинение 

Родной язык (русский) 10 Итоговая контрольная работа 

 11 Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) 10 Итоговая контрольная работа 

 11 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 10 Итоговая комплексная работа 
11 Итоговая комплексная работа 

Математика 10 Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

Информатика 10 Итоговая комплексная работа 
11 Итоговая комплексная работа 

История 10 Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 10 Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

Право 10 Итоговая контрольная работа 
 11 Итоговая контрольная работа 
Физика 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
Химия 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
Биология 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
География 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
ОБЖ 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
Физическая культура 10 Обязательный региональный зачет 

11 Итоговая контрольная работа 
Индивидуальный проект 10 Итоговый проект 

11 Итоговый проект 
Элективный курс «Человек. Общество. Мир» 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Опорные задачи по 
геометрии»» 

10 Итоговая контрольная работа 
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3.1.1.Календарный  учебный график 

на 2020-2021учебный год 

Календарный учебный график 

 Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Оренбурга 

на 2020-2021 учебный год 
Этап 

образовательного 

процесса 

Класс 

1 2-4 5-8 9 10 11 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 года 

Продолжительнос

ть учебного года/ 

фактическая дата 

окончания 

33 недели/ 

21.05.2021 

34 недели/ 

28.05.2021 

34 недели/  

28.05.2021 

34 недели/ 

22.05.2021 

34 недели/  

28.05.2021 

34 недели/ 

22.05.2021 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Промежуточная 

аттестация 

 10-21 мая 10-25 мая  10-25 мая  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

   по приказу 

Минпросве

щения РФ 

 по приказу 

Минпросв

ещения РФ 

Расписание учебного дня 

1 смена 

1 класс 

сентябрь-октябрь 

Уроки (по расписанию) Внеурочная деятельность 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

1 урок 8.00-8.35 (35 минут) 

2 урок 8.45-9.20  

Завтрак 9.20-9.40 

Динамическая пауза 9.40-10.35 

3 урок 10.35-11.10 

Прогулка, игры 11.20-12.10 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

 

12.20-12.50 

2 смена ноябрь-декабрь 

Уроки (по расписанию) Внеурочная деятельность 

1 урок 13.30-14.10 

2 урок 14.20-15.00 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.20-17.00 

5 урок 17.10-17.50 

6 урок 18.00-18.40 

1 урок 8.00-8.35 (35 минут) 

2 урок 8.45-9.20  

Завтрак 9.20-9.40 

3 урок 9.40-10.15 

Динамическая пауза 10.15-11.30 

4 урок 11.30-12.05 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

 

12.20-12.50 

январь-май 

Уроки (по расписанию) Внеурочная деятельность 

1 урок 8.00-8.40 (40 минут) 

2 урок 8.50-9.30  

Завтрак 9.30-9.50 

3 урок 9.50-10.30 

Динамическая пауза 10.50-11.30 

4 урок 11.40-12.20 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

 

12.20-12.50 
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График проведения каникул 
Каникулы  Сроки каникул Кол-во 

дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 

каникул 

День 

недели 

Дата 

окончания 

каникул 

Дата 

недели 

Дата  День недели 

Осенние 26.10.20 понед-к 04.11.20 среда 10 05.11.20 четверг 

Зимние  30.12.20 среда 10.01.21 воск-е 12 11.01.21 понед-к 

Весенние  22.03.21 понед-к 28.03.21 воск-е 7 29.03.21 понед-к 

Дополнитель

ные для 1 

класса 

08.02.21 понед-к 14.02.21 воск-е 7 15.02.21 понед-к 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

                 Пояснительная записка 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности.   

              Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение 

школьниками личностных и метапредметных  результатов основного общего образования. Это 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Нормативно-правовая и документальная основа программы:  

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

         -ФГОС среднего общего образования – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № ; 

-Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

 -Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 -Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216  «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 “Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности 

 по  дополнительным общеобразовательным программам”,  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р),   

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),   
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-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

-Устав МОАУ «СОШ №17»;  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования;  

-Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся  в МОАУ  «СОШ 

№17»;  

      План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

      План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

       По решению педагогического коллектива и с учетом интересов и запросов детей и родителей 

в МОАУ «СОШ №17» реализуется модель с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности по учебным предметам. В организации внеурочной деятельности, а также в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения (учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог психолог, педагог-организатор). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель.   

 Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 10–х классах. 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Цель программы:  

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.   

Задачи:  

1. Создание условий для: 

 физического, интеллектуального, нравственного и духовного  развития воспитанников на 

основе изучения личности, их интересов, стремлений, желаний; проведение диагностики желаний 

и потребностей обучающихся, регулирования и коррекции  личностного развития учащихся 

 развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей;  

 участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении класса и школы; 

2. Воспитание 

 гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе сохранения 

культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение учащихся к 

изучению истории родного края, города;  
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  способности к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; уважение к членам своей семьи;  

 воспитание учащихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

 трудолюбия как высокой ценности жизни, развитие чувства прекрасного на примерах 

музыки и живописи,   потребности в творческом труде; 

   3. Формирование  

 системы ценностных ориентиров обучающихся как основы их воспитанности; 

 общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, терпимости);  

 эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

 потребности в здоровом образе жизни;  

4.Развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию; 

способствовать профориентации учащихся, выявляя склонности и способности для выбора 

профессии. 

5. Осуществление приобщения школьников к законам государства, раскрытие объективной 

необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности, путем вовлечения 

обучающихся в общественно-ценностные, социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и положительному взаимовлиянию;  

6. Формирование  

 классного коллектива,  

 системы самоуправления в классе, совершенствование ученического самоуправления, 

развитие и упрочнение детской организации;  

7. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

      В  период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться  

возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

      Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности.  
           Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.  

  Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, предусматривающих изучение 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты).  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися  средней общей 

образовательной программы:   
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- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;   

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;   

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.   

       Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням:  

      Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: приобретение школьниками знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, рисках и угрозах нарушения этих норм; о 

правилах продуктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных 

отношений в общении с другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: приобретение опыта участия в крупных социально-экономических 

проектах на муниципальном и городском уровнях, опыта самоорганизациии и организации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта действий «командой» в преодолении 

конкурсных испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности 

за других.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей, влияний (последствий) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. У учеников 
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сформируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её этническом, гендерном и других аспектах.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника старшей школы.  

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

  практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.   

  Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:   

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

- приобретение учащимися социального опыта;   

- самостоятельного общественного действия.   

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:   

- достижение обучающимися функциональной грамотности;   

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;   

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;   

- предварительное профессиональное самоопределение;   

- высокие коммуникативные навыки;   

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.   

   

Содержательный раздел 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

• Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников.  

• Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.   

• Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

• Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

• Принцип социального заказа  

• Принцип целостности  

• Принцип личностно-деятельностного подхода 

• Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка 
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       Модель организации внеурочной деятельности школы – модель корпоративной школы, так 

как внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения, дети 

объединены по интересам и поставленным образовательным задачам. Используются 

программы внеурочной деятельности, разработанные учителями-предметниками, классными 

руководителями. Составленные педагогами рабочие программы внеурочной деятельности 

утверждаются педагогическим советом.  

Направления реализации программы. 

МОАУ  «СОШ № 17» реализует следующие направления внеурочной деятельности: 

 Направление Предполагаемые результаты 

Спортивно-  

оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,  

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций   

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности.  

  Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

- реализация программ специальных курсов, факультативов;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы, 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации 

проектной деятельности учащихся и т.д.);  

- деятельность педагогических работников: педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

- городские мероприятия, мероприятия учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта города;  

- формы сотрудничества с ВУЗами.  
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Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие, 

которое соответствует его наклонностям, помогает добиться успеха в творческой деятельности и 

на этой основе повысить свою самооценку, самоутвердиться в коллективе. Занятость учащихся 

во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

умению планировать свое время.  

 

 Формы внеурочной деятельности по направлениям 

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. На старшей ступени программы, ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта, 

самостоятельного общественного действия.  

   

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.   

 

 Духовно-нравственное направление  

 

Цель  

 

создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания, воспитания гражданской идентичности, патриотизма  

Задачи  - воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России;  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»;   

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести;   

- формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;   

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам  
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Формы реализации 

программы  

Часы общения,  Дни воинской славы России, КТД, посвященное 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийский урок 

Мира (1 сентября), праздники, посвященные Дню учителя, Дню 

пожилого человека, организация Вахты памяти, благотворительная 

помощь и волонтерство и др.  

Ожидаемые 

результаты  

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать духовно-нравственные ценности.  

                                   Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель  

 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности старшего школьника на основе развития его 

индивидуальности.  

Задачи  - формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

- формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности;  

- развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;   

повышение активности обучающихся в интеллектуально- 

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы реализации 

программы  

Участие обучающихся в занятиях проектной и 

научноисследовательской деятельности, интеллектуально-

творческих конкурса и олимпиадах по предметам; познавательные 

экскурсии; внешкольные акции познавательной направленности  и 

др. 

Ожидаемые 

результаты  

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально- творческих проектах.  

                                                 Спортивно оздоровительное 

Цель  

 

Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности, формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся 
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Задачи  - развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни;   

- формирование негативного отношения к вредным привычкам;   

- повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Формы реализации 

программы  

Занятия в спортивных секциях, беседы и круглые столы о ЗОЖ, 

участие в общешкольных спортивных мероприятиях,   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне», и др. 

Ожидаемые 

результаты  

 Улучшение показателей физического здоровья.   

Овладение культурой здоровья.   

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Здоровый образ жизни как норма и потребность. 

                                             

                                                 Общекультурное  направление 

Цель  

 

Создание условий, обеспечивающих развитие способности к 

духовному, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры  

Задачи  - формирование представления о культуре личности;  

- формирование  ценностных  ориентаций  общечеловеческого 

содержания  

- расширение знаний об общечеловеческих ценностях мировой 

культуры, духовных ценностях отечественной культуры, 

нравственно этических ценностях многонационального народа 

России и народов других стран.  

Формы реализации 

программы  

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев города; участие в 

проектах общекультурной направленности, занятия в кружках 

творческой направленности, встречи с писателями, участие в 

конкурсе художественной самодеятельности.  

Ожидаемые 

результаты  

Повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие 

потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои 

знания о культурных ценностях народов мира.  

                                                        Социальное направление  

Цель   Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

старшего школьника на основе развития его индивидуальности  
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Задачи  - формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;   

- формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме;   

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;   

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского 

общества;   

- воспитание у старших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Формы реализации 

программы  

Занятия по формирования лидерских качеств «Я – Лидер»; 

внеклассные мероприятия; участие в волонтерском движении, 

общественных организациях и объединениях школьников, 

социально значимой деятельности; благотворительные акции; 

конкурс социальных проектов «Дело нашего класса», подшефная 

работа; участие в Российском движении школьников и др.  

Ожидаемые 

результаты  

Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, школы, 

города, страны.   

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем.   

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности:  

- презентация проекта;  

- накопительная система оценивания (портфолио),   

- практические работы,   

- творческие работы,   

- самоанализ,   

- самооценка,   

- наблюдения и др.  
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Организационный раздел 

Учебный план внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору ОУ 10 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Экскурсии, походы, Дни здоровья, 

спортивные мероприятия: первенство 

школы по баскетболу, футболу, акция 

«Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам», участие в районных 

спортивных соревнованиях. 

В течение года 

2 Общекультурное РЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Реализуется программой 

воспитательной работы 10-11 класса 

«Старшеклассники XXI века» 

1 ч. 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Смотр художественной 

самодеятельности, подготовка и 

участие в школьных, муниципальных  и 

областных конкурсах, экскурсии в 

музеи города, посещение кинотеатров, 

ДК. 

В течение года 

3 Общеинтеллектуальное РЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Реализуется программой внеурочной 

деятельности «Основы финансовой 

грамотности» 

1ч. 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, проектнаядеятельность 

В течение года 

4 Социальное РЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Реализуется программой внеурочной 

деятельности «Проектория» 

1ч. 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 
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Акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Бесссмертный полк», акция «Память 

ветеранам ВОВ», Акция по уборку 

школьного двора, беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, 

конкурсы, участие в творческих 

конкурсах. 

В течение года 

5 Духовно-нравственное РЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

Реализуется программой внеурочной 

деятельности «Этика и психология 

семейной жизни» 

1ч. 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ   ВНЕУРОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

  Тематические классные часы, уроки 

мужества, выставки стенгазет, 

листовок, творческих работ 

обучающихся; конкурс патриотической 

песни, участие в традиционных 

социальных акциях: «Подарок 

ветерану»,  «Дети детям», «Доброе 

сердце», «Помоги книге», «Чистый 

посёлок»,  неделя театра и экскурсий в 

осенние и весенние каникулы, конкурс 

проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!», подготовка и проведение 

осенних праздников, подготовка и 

проведение зимних праздников для 

обучающихся начальных классов, 

Вечер встречи выпускников, 

празднование Широкой Масленицы, 

КТД, Последний звонок. 

В течение года 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные внеурочные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и нерегулярные внеурочные занятия.   

Регулярные внеурочные занятия реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам. 

Нерегулярные внеурочные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, классного руководителя. Нерегулярные внеурочные занятия проводятся в свободной 

форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей.   
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Нерегулярные внеурочные занятия (тематические) разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка нерегулярных внеурочных занятий (тематических) распределяется в 

рамках четвертей.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, культуры, 

общественными организациями.  

 

Учреждения культуры и дополнительного 

образования 

Формы взаимодействия 

Совет ветеранов  

 

проведение и участие в совместных 

мероприятиях и акциях;  

Оренбургский государственный областной 

драматический театр им. М. Горького 

Оренбургский театр музыкальной комедии 

Оренбургская областная филармония 

просмотр спектаклей,  

участие в мероприятиях  

 

Оренбургский областной краеведческий музей 

Оренбургский музей изобразительных искусств 

Музей Афганской славы 

экскурсии, выставки, беседы  

совместные мероприятия  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа № 6» 

Детская школа искусств № 9 им. А. А. Алябьева  

Центр развития творчества детей и юношества 

соревнования,  спортивные акции 

мероприятия, выставки, концерты 

 

Библиотека  имени М.Ю.Лермонтова экскурсии, выставки, беседы  

совместные мероприятия  

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения  

акции, беседы, совместные 

мероприятия,совместная профилактическая 

работа  

Сотрудничество с КДН в рамках 

профилактической работы по 

правонарушениям  

совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

Сотрудничество с 5-ой пожарно-

спасательной частью 

участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях,  

посещение музеев по тематике  

совместная профилактическая работа  
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Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности. 
 

Показатели  Способ  изучения Ориентировочные сроки 

проведения  

оценка востребованности  

форм  внеурочной  

деятельности  

анкетирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей)  май-июнь  

сохранность  

контингента  всех  

направлений внеурочной 

работы  

- наблюдения  классного 

руководителя  

- анализ  

в течение учебного года; 

май-июнь  

удовлетворённость   

обучающихся и родителей 

итогами внеурочной 

деятельности   

анкетирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей)  

май  

вовлечённость 

обучающихся  во 

внеурочную деятельность 

(в %)  

журнал учета внеурочной 

деятельности,  

индивидуальные маршруты 

занятости обучающихся   

в течение учебного года  

развитие и сплочение 

ученического коллектива, 

характер межличностных 

отношений  

методика П.В. Степанова и 

И.В.Степановой;   

методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (авт. 

Е.В. Гуровой и Н.Ф.  

Шляхты)  

декабрь, май  

результативность участия 

программах и проектах 

различного уровня  

портфолио обучающихся  май  

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности в школе необходимо 

выполнение ряда условий:   

• конкретное планирование деятельности   

• кадровое обеспечение программы   

• методическое обеспечение программы   
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• педагогические условия   

• материально-техническое обеспечение   

• широкие связи школы с социокультурным пространством   

• тесное сотрудничество с родительской общественностью.   

  

       Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют:  

администрация школы, педагоги школы, реализующие программу, библиотекарь, 

социальный педагог, педагог- психолог, педагог организатор.  

  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками, классными руководителями готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, специалистами внешкольных 

учреждений. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления внеурочной 

деятельности. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.  

• методические пособия,  

• интернет-ресурсы,   

• мультимедийный блок.   

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени.  

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений 

по организации свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной 

и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 
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Создать банк 

методической литературы 

по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.  

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

• Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

• Оснащение видеопроекционной аппаратурой.   

• Оснащение спортивного зала инвентарем.  

• Оборудование рабочего места педагога.  

  

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы 

Русский язык 

 

Литература 

10 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Закончите предложение, выбрав правильный ответ 

              Реализм – это направление в литературе и искусстве, деятели которого… 
               1) стремятся понять и изобразить взаимодействие человека с окружающей средой 

               2) поднимают в своих произведениях проблемы воспитания, просвещения и гражданского 

           служения 

       3) принимают культ гордой и эгоистически настроенной личности 

       4) обращаются к духовному миру героя, его внутреннему «Я». 

    2.    Определите литературное направление: 
             Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением 

             самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую 

             бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. 

             А) сентиментализм       Б) классицизм    В) романтизм 

    3.      Афоризм – это 

             А) выразительная ироническая характеристика 

             Б)  художественное обоснование поступков персонажей 

             В) краткое изречение, содержащее в себе законченную  философскую  мысль, житейскую 

                  мудрость или нравоучение 

             Г) часть  лексики, слова и обороты, употребляющиеся для создания 

исторического  колорита. 

   4.       Идея художественного  произведения – это 

             А) авторское понимание темы                 Б) главная мысль  произведения 
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             В) основная проблема произведения      Г) последовательность  событий, описываемых  в 

                                                                                      произведении. 

   5.      Гипербола – это 

            А) один  из  тропов, заключающийся в намеренном неправдоподобном художественном 

                 приуменьшении 

            Б) изображение неодушевленных  ил  абстрактных  предметов, при котором 

они  наделяются 

                 свойствами  живых  существ 

            В) один  из  тропов, художественное преувеличение, усиливающее какие – либо  качества. 

  6.      Какой троп можно определить как замену одного слова другим на основе связи и 

           значений по смежности    («театр рукоплескал» вместо «публика рукоплескала»)? 

             А)  гипербола            Б)  метафора             В)  гротеск            Г)  литота            Д)  метонимия. 

  7.       Соотнесите литературное направление и жанры литературных произведений: 

                 А) классицизм                                                      1.  баллада, исторический роман, новелла 

              Б) сентиментализм                                               2.  ода, басня, комедия, трагедия 

              В) романтизм                                                        3.  элегия, роман в письмах, повесть 

   8.      Главным оружием М.Е. Салтыкова-Щедрина является 
              А) реальное изображение действительности 

              Б) смех 

              В) яркое изображение характеров 

   9.     Как называется город в повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»? 
              А) Умнов                          Б)Дурнев                    В) Весельев               Г) Глупов 

10.    Общественный смысл романа И.А. Гончарова «Обломов» заключается в: 
           А) критике дворянства и крепостничества 

           Б) идеализация буржуазии как класса 

           В) утверждение человека как личности 

11.    Авторским идеалом в романе И.А. Гончарова «Обломов» является: 
          А) Обломоа             Б) Штольц              В) Захар               Г) Ольга Ильинская 

12.    Укажите, какую роль выполняют внесюжетные персонажи (посетители Обломова) 

    в 1-й части романа И.А. Гончарова «Обломов»: 
     А) оживляют вялое течение романа;             Б) олицетворяют суету петербургской жизни; 

     В) незаметно для героя меняют его жизнь;  Г) помогают понять характер главного героя.     

13.    По какому принципу вводятся образы Обломова и Штольца в роман? 

     А) по принципу сравнения;             Б) по принципу антитезы (противопоставления); 

     В) по принципу дополнения;          Г) по принципу сопоставления. 

14.    Деталь, отражающая особенность образа жизни Обломова: 
            А) галстук    Б) сюртук   В) халат    Г) шляпа 

15.   Ольга Ильинская и Штольц, вспоминая Обломова, отмечают в нём то, что «дороже 

        всякого ума»: 
          А) добрый характер                Б) мягкость души 

          В) честное, верное сердце      Г) умение не вмешиваться в чужую жизнь 

16.   Основа конфликта романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 
          А) ссора между П.П. Кирсановым и Е. Базаровым 

          Б) борьба между либеральными монархистами и народом 

          В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 
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          Г) конфликт между Н.П. Кирсановым и Е. Базаровым. 

  

17.  Споры героев романа И.Тургенева «Отцы и дети»  велись вокруг разных  вопросов, 

       волновавших общественную мысль России. Найдите лишнее: 
       А) об отношении к культурному наследию                                Б) об искусстве, науке 

    В) о нравственных принципах и системе поведения человек   Г) о положении рабочего класса. 

18.  Кому адресовано посвящение романа «Отцы и дети»: 
       А) А. Герцену       Б) В.Г. Белинскому      В) Н.А. Некрасову     Г) А.С. Пушкину 

19.  В отрывке из поэмы «Медный всадник»: 

Ещё кипели злобно волны, 

Как бы под ними тлел огонь, 

Ещё их пена покрывала, 

И тяжело Нева дышала, 

Как с битвы прибежавший конь. 

      А.С. Пушкин использует следующие художественно-выразительные средства: 
1) гипербола, метафора, оксюморон               2) метафора, эпитет, сравнения, олицетворение 

3) аллегория, олицетворение, перифраз         4) эпитеты, сравнения, антитеза 

 20.  Определите художественно-выразительное средство 

        Лениво дышит полдень мглистый, 

        Лениво катится река… 
        А) литота      Б) анафора     В) инверсия       

Часть 2 
1. … -  определённая организация, построение текста, расположение его частей 

2. … -  средство художественной выразительности, которое предполагает нарушение прямого 

                  порядка слов в предложении 

3. Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

4. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца? 

5.  Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным стилем и 

воспевающем 

          кого-либо или какое-либо торжественное событие? 

Часть 3 

Напишите развёрнутый ответ (не менее 200 слов) на следующий вопрос: 

«Что мне даёт русская классическая литература?» 
Свой ответ аргументируйте, опираясь на конкретное произведение. 

 

1. Итоговое сочинение 

Направление «Забвению не подлежит» 

Направление «Я и другие» 

 Направление «Время перемен» 

Направление «Разговор с собой» 

Направление «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» 

 

11 класс 

Пробное итоговое сочинение 

Итоговое сочинение 

http://ctege.info/napravlenie-zabveniyu-ne-podlezhit/
http://ctege.info/napravlenie-ya-i-drugie/
http://ctege.info/napravlenie-vremya-peremen/
http://ctege.info/napravlenie-razgovor-s-soboy/
http://ctege.info/napravlenie-mezhdu-proshlyim-i-buduschim-portret-moego-pokoleniya/
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Итоговая контрольная работа 

Серебряный век 

1.Центральной фигурой какого течения русской поэзии рубежа 19-20 веков был А.Блок? 
А) футуризм; 

Б) акмеизм; 

В) символизм; 

Г) имажинизм. 

2. Какая общая тема объединяет стихотворения Блока «Русь», «Коршун», «На поле Куликовом»? 
А) любовь; 

Б) поэт и поэзия; 

В) революция; 

Г) Родина. 

3. Назовите произведение Блока, в котором, говоря о своей любви к Родине, поэт восклицает: 

О, Русь моя! Жена моя! 

До боли нам ясен долгий путь! 
А) «Двенадцать»; 

Б) «Коршун»; 

В) «На поле Куликовом»; 

Г) «Россия». 

4. Произведение Блока, написанное в январе 1918 года и вобравшее в себя «музыку революции», 

называется: 
А) «Коршун»; 

Б) «Фабрика»; 

В) «Двенадцать»; 

Г) «Русь». 

5. Поэма «Двенадцать» начинается строчками «Чёрный вечер/Белый снег». Какой приём использует 

автор? 
А) параллелизм; 

Б) сравнение; 

В) антитеза; 

Г) гипербола. 

6. Кому посвящён поэтический цикл Блока «Стихи о Прекрасной Даме»? 
А) Волоховой; 

Б) Менделеевой; 

В) Дельмас. 

7. Стихотворение С.Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» входит в цикл: 
А) «Арабские мотивы»; 

Б) «Персидские мотивы»; 

В) «Грузинские сказки»; 

Г) «Персидские песни». 

8. Какая тема является сюжетообразующей в поэме С.Есенина «Анна Снегина»? 
А) тема революции; 

Б) тема юношеской любви; 

В) тема преобразований в деревне; 

Г) тема крестьянского быта в послереволюционное время. 
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Куприн, Бунин, Горький. 

9. Соотнесите имена авторов и названия произведений: 
А) Чехов; 

Б) Куприн; 

В) Горький; 

Г) Бунин. 

А) «Ионыч»; 

Б) «Старуха Изергиль»; 

В) «Олеся»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско» 

А) А,А; Б,Б; В,В; Г,Г. 

Б) А,Б; Б,А; В,Г; Г,В. 

В) А,Г; Б,Б; В,В; Г,А. 

Г) А,А; Б,В; В,Б; Г,Г. 

10. В каких произведениях из списка выше звучит тема испытания героя любовью? 
А) А,Б; 

Б) А,В; 

В) А,Г; 

Г) Б,Г. 

11. Исключите из списка названий одно «лишнее»: 
А) «Ионыч»; 

Б) «Старуха Изергиль»; 

В) «Олеся»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско». 

12. Мотивируйте выбор «лишнего» названия в предыдущем задании: 
А) это произведение написано одним автором, а остальные – другим; 

Б) это произведение – роман, а остальные повести и рассказы; 

В) герой этого произведения не имеет имени; 

Г) герой этого произведения стар; а герои остальных молоды. 

13. Кто из героев А.Куприна в своём монологе несколько раз повторяет евангельское «Да святится 

имя твоё»? 
А) Соломон – Суламифи; 

Б) Желтков – Вере Шеиной; 

В) Желтков – Богу; 

Г) Ромашов – Шурочке. 

14. Какой художественной деталью завершается  повесть Куприна  «Олеся»? 
А) письмо к возлюбленному; 

Б) букет полевых цветов; 

В) косынка Олеси; 

Г) нитка красных бус. 

15. Почему расстаются герои повести «Олеся»? 
А) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы; 

Б) Олеся полюбила другого человека; 

В) Олесю вынуждают покинуть родные места; 

Г) урядник обвинил Олесю в воровстве. 
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16. Какая проблема затрагивается в повести «Олеся»? 
А) природы и цивилизации; 

Б) становление личности и выбора жизненного пути; 

В) реформирование общества. 

17. Какую музыку использует А.Куприн в повести «Гранатовый браслет» для утверждения основной 

идеи произведения? 

А) Чайковский «Времена года»; 

Б) Свиридов «Метель»; 

В) Бетховен «Соната №2»; 

Г) Моцарт «Реквием». 

18. Кому из героев А.Куприна принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть трагедией. 

Величайшей тайной в мире»? 
А) князь Шеин; 

Б) чиновник Желтков; 

В) генерал Аносов; 

Г) княгиня Шеина. 

19. Из какого источника был взят Куприным сюжет рассказа «Суламифь»? 

А) древняя легенда; 

Б) Библия (Ветхий Завет); 

В) авторский вымысел; 

Г) исландские саги. 

20. Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 
А) описание путешествия богатого  американского туриста через Атлантику в Европу; 

Б) разоблачение революции в России; 

В) философское осмысление человеческого существования в целом; 

Г) восприятие американцами Советской России. 

21. Укажите название рассказа Бунина, герой которого после встречи со своей первой любовью задал 

себе такие вопросы: «Но, Боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой 

вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего 

петербургского дома, мать моих детей?»? 
А) «Антоновские яблоки»; 

Б) «Лёгкое дыхание»; 

В) «Тёмные аллеи»; 

Г) «Господин из Сан-Франциско». 

22. Какое из перечисленных произведений Горького относится к раннему романтическому 

творчеству ? 
А) «Мать»; 

Б) «Супруги Орловы»; 

В) «На дне»; 

Г) «Макар Чудра». 

23. Ведущей темой рассказа Горького «Старуха Изергиль» является: 
А) тема свободы, самопожертвования; 

Б) тема милосердия; 

В) тема босячества; 

Г) тема одинокой старости. 
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24. Какую песню исполняют герои пьесы «На дне»? 
А) «Дубинушка»; 

Б) «Среди долины ровныя»; 

В) «Варшавянка»; 

Г) «Солнце всходит и заходит». 

25.Кого из обитателей костылёвской ночлежки преследует кличка «вор», «воров сын»? 
А) Актёра; 

Б) Барона; 

В) Пепла; 

Г) Бубнова. 

26. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? 
А) Сатину; 

Б) Луке; 

В) Актёру; 

Г) Клещу. 

27. Завязкой конфликта в пьесе «На дне» является: 
А) смерть Анны; 

Б) появление Луки; 

В) монолог Сатина; 

Г) самоубийство Актёра. 

28. Какая проблема не затрагивается в рассказе «Челкаш»? 
А) человеческого достоинства; 

Б) нравственного выбора; 

В) границ свободы личности; 

Г) патриотизма. 

Гражданская война 

29. Высказывание «В Гражданской войне происходит отбор человеческого материала» соответствует 

концепции Гражданской войны: 
А) Шолохова; 

Б) Фадеева; 

В) Булгакова; 

Г) Бабеля. 

30. Не имеет отношения к “Конармии” Бабеля: 
1. Кирилл Лютов; 

Б) Начдив Савицкий; 

В) Мишка Коршунов; 

Г) Афонька Бида. 

31. В годы сталинских репрессий был расстрелян: 
А) Шолохов; 

Б) Бабель; 

В)Булгаков; 

Г)Фадеев. 

32. И.Бабель в книге новелл « Конармия» описал: 
А) Дивизию Щорса; 

Б) Первую Конную дивизию Будённого; 
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В) Дивизию Чапаева; 

Г) Армию Деникина. 

33. Какое произведение считают литературным дебютом Шолохова? 
А) «Родинка»; 

Б) «Нахалёнок»; 

В) «Судьба Человека»; 

Г) «Донские рассказы». 

11 классе 

 

Тест по рассказу И. Бунина "Господин из Сан -Франциско» 

 1. Автор рассказа «Господин из Сан - Франциско» 

 А. Иван Алексеевич Бунин 

 В. Алексей Иванович Бунин 

 Г. Иван Иванович Бунин 

 Д. Алексей Александрович Бунин 

 2. Дата написания рассказа «Господин из Сан – Франциско» 

 А. 1895 

 В. 1945 

 Г. 1925 

 Д. 1905 

 3. Возраст главного героя рассказа 

 А. 68 

 В. 50 

 Г. 58 

 Д. 56 

 4. Имя главного героя рассказа 

 А. Лоренцо 

 В. Господин из Сан - Франциско 

 Г. Ллойд 

 Д. Тиверий 

 5. Название парохода, на котором путешествовала семья главного героя 

 А. «Аргентум» 

 В. «Антарктида» 

 Г. «Атлантида» 

 Д. «Арктика» 

 6. Члены семьи главного героя 

 А. отец, мать, сын 

 В. Господин, мисс, миссис 

 Г. Сын, дочь, отец 

 Д. Господин, синьор, мистер 

 7. Герой, находившийся рядом с главным героем, когда у него случился приступ 

 А. Немец 

 В. Мать 

 Г. Жена 

 Д. Сын 



303 
 

 

 

 

 8. Портретное сходство капитана парохода с 

 А. дьяволом 

 В. языческим идолом 

 Г. ангелом 

 Д. соседом 

 9. Остров, на котором умер главный герой 

 А. Капри 

 В. Крит 

 Г. Куба 

 Д. Курильские острова 

 10. Вечернее занятие извозчика, отвозившего труп господина в порт 

 А. целую ночь играл в кости в траттории 

 В. работал в огороде 

 Г. ездил в город 

 Д. читал книгу 

 11. Лишние герои рассказа 

 А. Лоренцо, Ллойд 

 В. Тиверий, Луиджи 

 Г. Хозяин, ллойд 

 Д. Фагот, губернатор 

 12. Высокая особа, гостившая на острове до семтьи господина 

 А. Мадонна 

 В. Карл X V II 

 Г. Рейс XVII 

 Д. Особа 

 13. Кем Джузеппе приходился Кармелле 

 А. соперником 

 В. отцом 

 Г. двоюродным братом 

 Д. сыном 

 14. Номер гостиницы, где находилось тело господина после его смерти 

 А. 23 

 В. 43 

 Г. 33 

 Д. 63 

 15. Кто следил за кораблём со скал Гибралтара 

 А. Капитан 

 В. Дьявол 

 Г. Крестьянин 

 Д. Орёл 

Контрольные вопросы к повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»  

Да святится имя Твоё... 

-  Этот рассказ – чистый вымысел или Куприн сумел найти в реальной жизни сюжет, 

отвечающий авторской идее? 
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Писатель старался находить в реальном мире сюжеты и образы для своих произведений. В основу 

рассказа положены факты из семейной хроники князей Туган-Барановских. В октябре 1910 года 

Куприн сообщал об этом своему другу, критику и историку литературы Ф.Д. Батюшкову: "Это – 

помнишь? – печальная история маленького телеграфного чиновника Желткова, который был так 

безнадёжно, трогательно и самоотверженно влюблён в жену Любимова (Д.Н. теперь губернатор в 

Вильне)". 

– Где происходит действие? Какие картины природы описывает автор, как они влияют на 

настроение княгини Веры Николаевны? 

Действие происходит в морском курортном городе. Куприн показывает середину августа, когда 

"вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного 

моря". Дождь, ураганный ветер, густой туман гонят обитателей курорта, печально выглядят 

"оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголённостью". Но к началу сентября 

"наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже в 

июле". Покой, наступивший в природе, передаётся и Вере Николаевне: она "очень радовалась 

наступившим прелестным дням, тишине, уединению". 

– Как княгиня воспринимает день своих именин?  

"По милым, отдалённым воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от 

него чего-то счастливо-чудесного". 

– Как Вера Николаевна относится к мужу?  

"Прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной 

дружбы".  

– Как характеризует княгиню её портрет?  

С высокой гибкой фигурой, холодным и гордым лицом, она "была строго проста, со всеми 

холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна".  

– Будет ли она способна на пылкую, страстную любовь? 

Возможно, в юности и ранней молодости княгиня была способна на сильное, всепоглощающее 

чувство, недаром Куприн упоминает о прежней страстной любви к мужу. Но "время лечит", в том 

числе и от пылких порывов. Теперь эта женщина уже не пустит так просто кого-нибудь в свою 

душу. Куприн не осуждает героиню, только констатирует изменения в её характере, происшедшие 

с течением времени. Да и кто из нас с возрастом не утрачивает непосредственности и глубины 

чувств! Но есть люди, для которых любовь в любом возрасте – святое и страстное откровение. 

Они сумели сохранить свою душу для великой стихии. Встреча с ними – счастливо-чудесный миг 

в жизни женщины. 

– Какое событие нарушает спокойный ход именин? Прочитайте описание браслета. Что 

почувствовала княгиня, когда его увидела? 
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В плохо отшлифованных гранатах перед огнём лампочки загораются "прелестные густо-красные 

живые огни". Браслет предвещает будущую трагедию. ("«Точно кровь!» – подумала с 

неожиданной тревогой Вера".) 

– Что подумала Вера Николаевна, когда увидела письмо? 

"«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера". Видимо, это далеко не первое письмо, 

которое получает княгиня от своего почитателя. 

– Зачитайте письмо. Какие свойства имеет зелёный гранат? Какие чувства испытывает 

Г.С.Ж.? 

Редкий сорт граната – зелёный – "имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его 

женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти". 

Заметим, что у Г.С.Ж. теперь нет талисмана – и ничто теперь не защитит несчастного 

влюблённого от гибели. Чувства Г.С.Ж. необычайно возвышенны – "благоговение, вечное 

преклонение и рабская преданность". Они сродни чувствам Хвощинского – героя рассказа И.А. 

Бунина «Грамматика любви». "Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и 

радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, 

паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой 

Вы говорите". Это жертвенная, в какой-то мере даже безумная любовь. Г.С.Ж. предан 

возлюбленной до смерти и "после смерти покорный слуга". Но он несчастен, это подтверждает и 

Вера: "...теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним". 

– Что входит в домашний юмористический альбом князя Шеина? 

В этот альбом помещена история «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист». Из иронического 

рассказа Василия Львовича мы узнаём, как Вера, не будучи ещё замужем, получила первое письмо 

"с целующимися голубками на заголовке" и показала его родителям и жениху. Князь Шеин 

издевается над чувствами Г.С.Ж. Для Шеина настоящая любовь ничего не значит, она – удел 

сумасшедших. И снова в рассказе князя – упоминание о смерти влюблённого... 

– Какова история генерала Аносова и почему она даётся так подробно? В чём драма этого 

человека? 

Аносов знает, что такое любовь с первого взгляда. Но жена бросила его. "Люди в наше время 

разучились любить, – говорит генерал. – Не вижу настоящей любви. Да и в моё время не видел". 

Аносов рассуждает о том, почему люди женятся. У женщин – "желание быть хозяйкой, главною в 

доме, самостоятельной... К тому же потребность материнства, и чтобы начать вить своё гнездо". У 

мужчин другие мотивы – "усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах... от долгов, от 

бесцеремонных товарищей... Чувствуешь, что семьёй жить выгоднее, здоровее и экономнее... 

думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня всё-таки останется на свете... бывают 

иногда и мысли о приданом". Как мы видим, мотивы вступления в брак людей, живших в начале 

XX века, мало отличаются от устремлений наших современников... Устами своего героя Куприн 

восклицает: "А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? 

Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»?.. Такая любовь, для которой совершить любой 

подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость". По мнению писателя, 
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"любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, 

расчёты и компромиссы не должны её касаться". Такую любовь Куприн пытался найти в реальной 

жизни и воспевал в своём рассказе. Писатель уверен, что "почти каждая женщина способна в 

любви на самый высокий героизм... Для неё... любовь заключает весь смысл жизни – всю 

вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и 

снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты 

мужчины... неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию 

перед любовью". Каждая женщина мечтает о любви "единой, всепрощающей, на всё готовой, 

скромной и самоотверженной". Таков идеал любви по Куприну. Но достичь идеала трудно, 

практически невозможно. Если любви нет, женщины мстят. Мстят себе и другим. 

Как глубоки и верны мысли автора о любви! Как тонко понимает он её природу! Рассказ 

«Гранатовый браслет» – это учебник жизни, источник мудрости и нравственной чистоты. 

Сущность великого чувства открывается нам во всей полноте. Мы снова и снова думаем о вечном, 

непреходящем, о том, что волнует людей во все времена... 

Князь Шеин и брат княгини решают найти Желткова и вернуть ему браслет, дабы сохранить 

доброе имя Веры и её мужа. Облик телеграфиста необычен: "очень бледный, с нежным девичьим 

лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине". Он очень 

взволнован, глядит на Василия Львовича умоляющими глазами. Семь лет "безнадёжной и 

вежливой любви" прошли, но заглушить чувство нельзя. Желтков видит единственный выход – 

смерть. "Громадная трагедия души" разрешается самоубийством. 

– О чём думает Вера, узнав о гибели Желткова? 

Она предчувствовала трагический исход. Что это было – любовь или сумасшествие? 

– Каким предстаёт Желтков в предсмертном письме? Кажется ли он уже изначально мёртвым 

человеком? 

Желтков признаёт, что "неудобным клином врезался" в жизнь Веры и бесконечно благодарен ей 

только за то, что она существует. Его любовь – не болезнь, не маниакальная идея, а награда, 

посланная Богом. Его трагедия безысходна, он – мёртвый человек. 

– Какова судьба гранатового браслета? Что чувствует княгиня при последнем свидании с 

Желтковым? 

Несчастный влюблённый просил повесить браслет – символ святой любви – на икону. Губы 

мёртвого героя "улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью 

узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь". И Вера 

поняла, что "та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё". Желтков уже 

после смерти получает высшую награду: Вера "поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим 

дружеским поцелуем". И всё-таки дружеским поцелуем! Нет, даже после самопожертвования 

Желткова княгиня не полюбила своего почитателя. Сердцу не прикажешь... 

– Какую роль играет в произведении музыка Бетховена? Какие чувства навевает она княгине? 

Соната № 2 Бетховена – "исключительное, единственное по глубине произведение". (Если есть 

возможность, желательно дать прослушать ученикам отрывок из этого сочинения.) Музыка 
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удивительно гармонирует с переживаниями Веры, в душе которой звучат слова: "Да святится имя 

Твоё". В этих нежных звуках – жизнь, которая "покорно и радостно обрекла себя на мучения, 

страдания и смерть". Последние воспоминания влюблённого овеяны сладкой грустью. 

"Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг 

друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь?" Мгновение счастья для Желткова 

становится вечностью. 

– Простил ли Желтков княгиню? 

Вера чувствует, что влюблённый простил её. Не мог не простить, ибо в скорбный час расставания, 

на пороге смерти, всё-таки пел славу своей богине. 

– А вы бы простили человека, которого страстно любили и который не ответил вам 

взаимностью? 

– Какой видит писатель истинную любовь? 

Истинная любовь, по мнению Куприна, – основа всего земного. Она не должна быть 

изолированной, неразделённой. Любовь должна основываться на высоких искренних чувствах, 

стремиться к идеалу. Это святая трагедия в жизни человека. Любовь сильнее смерти и возвышает 

маленького человека над суетным миром несправедливости и злобы 

Тест для 11 класса. М.Горький. Пьеса «На дне» 

1. По словам Актера, его «организм отравлен»               

    А) алкоголем    

    Б) никотином   

    В) радиацией     

    Г) героином 

2. Сатин оказался в тюрьме                                                   

    А) за шулерство                                                   

    Б) за убийство  

    В) за подделку документов               

    Г) за вымогательство 

3. В прошлом Сатин был                                                         

   А) слесарем   

   Б) барином    

   В) телеграфистом    

   Г) скорняком 

4. Клещ мечтает                                                                         

   А) о пельменях Квашни    

   Б) о смерти жены    

   В) о женитьбе на Наташе              

   Г) об убийстве Костылева 

5. Васька Пепел живет                                                              

   А) за счет Василисы                                 

   Б) сбывая краденое  

   В) изготовляя ключи     
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   Г) шулерской игрой в карты 

6. Лука не дает советов                                                             

    А) Ваське Пеплу     

    Б) Сатину        

    В) Бубнову         

    Г) Наташе 

7. «Дважды убить нельзя», - считает                                   

    А) Васька Пепел             

    Б) Лука        

    В) Сатин        

    Г) Василиса 

8. Умирающую Анну с улицы приводит                              

    А) Клещ              

    Б) Лука                

    В) Сатин                 

    Г) Квашня 

9.  Настя читает книгу под названием                                  

    А) «Униженные и оскорбленные»           

    Б) «Бедные люди» 

    В) «Роковая любовь»     

    Г) «Любовь Яровая» 

10. Костылев «накидывает полтинничек» на ночлежников, чтобы  

    А) купить лампадного масла  

    Б) похоронить Анну    

    В) улучшить бытовые условия в подвале  

    Г) вылечить Актера 

11. В пьесе основой является спор Луки                           

    А) со всеми ночлежниками  

    Б) с Бубновым   

    В) с Бароном  

    Г) с Сатиным 

12. Василиса в конце пьесы                                                   

    А) становится полновластной хозяйкой ночлежки    

    Б) умирает                                                                                                        

    В) оказывается в больнице                      

    Г) заключена под стражу 

13. Ночлежники поют                                                              

    А) «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно»  

    Б) «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня»                                                                                                        

    В) «Светит месяц, светит ясный»                                                                                                          

    Г) «Сижу за решеткой в темнице сырой» 

14. «Испортил песню», по словам Сатина,                      

    А) Уход Луки из ночлежки     

    Б) Васька Пепел убийством Костылева 

    В) Актер, совершив самоубийство    
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    Г) Клещ скрежетом напильника 

15. Лука советует Сатину   уйти                                           

    А) к бегунам          

    Б) в монастырь           

    В) в солдаты             

    Г) из жизни 

16.  Лука является                                                                   

    А) антагонистом Сатина                               

    Б) протагонистом автора                                                                                                        

    В) главным действующим лицом пьесы во всех действиях 

    Г) героем-любовником 

17.  Барон получил свое прозвище за то, что был        

    А) цыганским предводителем    

    Б) занимался наркобизнесом 

    В) был барином   

    Г) был очень гордым и самолюбивым человеком 

18. Какое высказывание НЕ принадлежит Луке           

   А) «Человек – это звучит гордо»  

   Б) « Во что веришь, то и есть» 

   В) «Человека и пожалеть нужно»  

   Г) «Мяли много, оттого и мягок» 

19. Васька Пепел хочет жениться                                       

   А) на Василисе               

   Б) на Квашне               

   В) на Наташе             

   Г) на Насте 

20. Каким способом Актер уходит из жизни?                

   А) утопился   

   Б) отравился     

   В) повесился    

   Г) выкинулся из окна ночлежки 

Система оценивания: 

«5» - 18-20 ответов 

«4» - 15-17 ответов 

«3» - 11-14 ответов 

«2» - 10 и менее ответов 

 

1) Контрольная работа 

по литературе 

Время выполнения работы: 45 минут. 

Разделы учебной дисциплины, включённые в контрольную работу: 

1.Русская литература 20 века. 

В результате проведения контрольной работы проверяются знания обучающихся по 

направлениям: 

- особенности творчества поэтов и писателей 20 века; 
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-особенности данной эпохи; 

-тематика, проблематика  и мотивы произведений; 

-содержание произведений 

-вопросы теории литературы. 

 

В результате проведения контрольной работы проверяются умение: 

- работать с текстом, используя сведения по теории литературы; 

1 ВАРИАНТ. 

ЧАСТЬ А (1-10) 

1.Назовите поэта, являющегося футуристом. 

 а) С. А. Есенин    

б) А.А.Блок  

в)В.В.Маяковский  

г)А.А.Ахматова 

 

2. Назовите автора следующих строк. 

Февраль!Достать чернил и плакать! 

            Писать о феврале навзрыд. 

            Пока грохочущая слякоть 

            Весною чёрною горит. 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. Л. Пастернак 

в) А. А. Блок     

г) С. А. Есенин 

 

3.«Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

4.Большинство героев произведений М.А Шолохова принадлежат к одному                  сословию. 

Укажите, к какому именно: 

а) купечеству 

б) казачеству 

в) крестьянству 

г) дворянству 

5.Какое произведение М.А.Булгакова долгое время было под «запретом» 

а).» Собачье сердце» 

б).»Белая гвардия» 

в).»Мастер и Маргарита» 

г).»Дни Турбиных» 

 

6.Кто создал 1 книгу о любви, куда вошли 28 новелл: 

а).А. Куприн 
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б).И. Бунин 

в).М.Горький 

г).М.Булгаков 

 

7. Кто яркий представитель »лагерной «прозы 

а). Солженицин 

б) Шолохов 

в).Твардовский 

г)Пастернак 

 

8.Кто из поэтов не эмигрировал за границу в трудное для страны время: 

а)М.Цветаева 

б).А.Блок 

в).О.Мандельштам 

г).А.Ахматова 

 

9.В произведениях какого автора присутстует нечистая сила? 

а).Булгаков 

б).Пастернак 

в).Шолохов 

г).Бунин 

 

10.Сколько частей содержит повесть Горького «Старуха Изергиль» 

а) две 

б).три 

в).четыре 

г).одна 

 

ЧАСТЬ В 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7 

 ...Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, 

вмазанному в камень печи, и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще 

прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула 

блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, 

притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость. 

 Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими 

обильными, облегчающими слезами, какими не плакала давным-давно. 

 Зимою над крутобережным скатом Обдонской горы, где-нибудь над выпуклой 

хребтиной спуска, именуемого в просторечии «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры. 

Они несут с покрытого голызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в 

пласты. Сахарно искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая 

на восходе солнца повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозная безмолвием, 

висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной 

тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом 

низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво 
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жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся 

к небу серебряный подол снежной пыли... 

 Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу, нужен был 

самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое: «Здравствуй, 

Аксинья дорогая!» А он? Он не был ли ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она 

ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь все к нему же? И о чем бы ни думала, что 

бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по 

кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо... 

 Аксинья до вечера пролежала на кровати, потом встала, опухшая от слез, умылась, 

причесалась и с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами, начала одеваться. Надела 

чистую рубаху, шерстяную бордовую юбку, покрылась, мельком взглянула на себя в зеркальце, 

вышла. 

 Над Татарским сизые стояли сумерки. Где-то на разливе полой воды тревожно гагакали 

казарки. Немощно бледный месяц вставал из-под обдонских тополей. На воде лежала 

волнующаяся рябью зеленоватая стежка лунного света. Со степи еще засветло вернулся табун. По 

базам мычали еще не наевшиеся молодой зеленки коровы. 

Задания: 

В1. К какому жанру относится «Тихий Дон»? 

В2. Назовите имя жены Григория, которая была одновременно помехой и жертвой его отношений 

с Аксиньей. 

В3. Внутреннее состояние героини передается через изображение снежной громады. Как 

называется описание природы в художественном произведении? 

В4. Характеризуя Аксинью, автор использует образные определения («порочная, манящая 

красота»). Назовите термин, которым обозначается этот троп. 

В5. В первом абзаце фрагмента автор описывает внешность героини. Как называется данное 

средство характеристики персонажа? 

В6. Национальный колорит повествования в этом произведении создается с помощью 

использования слов и выражений, присущих народной речи, местному говору. Выпишите два 

примера диалектизмов из последнего предложения фрагмента. 

В7. Какой художественный прием, представляющий собой сближение двух предметов или 

явлений с целью пояснения одного из них при помощи другого, использует автор, образно 

подчеркивая душевную привязанность Аксиньи к Григорию: « И о чем бы ни думала, что бы ни 

делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по кругу в 

чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо...»? 

 

2 ВАРИАНТ. 

ЧАСТЬ А. (1-10) 

1.К какому литературному направлению  относилось творчество М.Цветаевой?. 
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 а) акмеизм  

б) символизм 

в) имажинизм  

г) ни к какому - вне какого-то  направления 

2. Назовите автора следующих строк. 

           Ночь, улица, фонарь, аптека, 

           Бессмысленный и тусклый свет. 

           Живи ещё хоть четверть века- 

           Всё будет так. Исхода нет….. 

а) М Цветаева 

б) В. Маяковский. 

в) А. А. Блок     

г) С. А. Есенин 

3.«Трилогия вочеловечения»-так назвали лирику 

а) С.Есенина 

б) А.Блока 

в) В.Пастернака 

г) А.Твардовского 

 4.Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие   

б) любовный роман 

в) роман-эпопея    

г) авантюрный роман 

5.Какое произведение М.А.Булгакова по композиции можно считать «роман в романе»: 

а).» Собачье сердце» 

б).»Белая гвардия» 

в).»Мастер и Маргарита» 

г).»Дни Турбиных» 

6.В каком произведении герой жертвует своей жизнью (решается на самоубийство) ради любви ? 

а). «Гранатовый браслет» 

б). «Господин из Сан-Франциско» 

в). «На дне» 

г). «Мастер и Маргарита» 

7. Кто из писателей поднимал в своих произведениях  проблемы, связанные с охраной природы: 

а). В.Шаламов 

б) М.Шолохов 

в).А.Твардовский 

г) В.Астафьев 

8.Кто из поэтов вынужден был долгое время жить и работать за границей: 

а)М.Цветаева 

б).А.Блок 

в).О.Мандельштам 

г).А.Ахматова 

9.В произведение  какого автора входят две легенды? 

а).М.Булгаков 
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б).М.Горький 

в).В.Астафьев 

г).М.Шолохов 

10.В каком произведении М.Горького идёт спор о человеке? 

а). «Старуха Изергиль» 

б).»Детство» 

в). «На дне» 

г). «Макар Чудра» 

 

ЧАСТЬ В 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7 

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, 

Прокофьева мать.  

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, 

что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду 

Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью 

борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на 

хозяйство.  

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой. 

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа. С тех пор и пошла турецкая кровь 

скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки 

Мелеховы, а по-уличному — Турки. Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл 

дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. 

Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на 

крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид 

самодовольный и зажиточный. Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей 

Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был 

сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в 

левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода 

и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою 

когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.  

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители 

пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше 

Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых 

прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой 

румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, 

звероватое. Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова 

жена Дарья — вот и вся мелеховская семья 

Задания: 

В1.Укажите литературное направление, главным принципом которого является объективное, 

реальное  изображение жизни и в русле которого развивалось творчество М.А. Шолохова 

В2.Назовите жанр, к которому принадлежит шолоховский «Тихий Дон» 

В3.В предложенном фрагменте значительное место занимает описание внешности Пантелея 

Прокофьевича и его детей. Как называется такое средство характеристики персонажей? 
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В4.Каким термином обозначается выразительная подробность, имеющая важное смысловое 

наполнение (например, «жестяные петухи на крыше мелеховского амбара»)? 

В5.Какой образный ГЛАГОЛ использует автор в середине фрагмента( третий абзац), говоря об 

особом отношении Пантелея Прокофьевича  к хозяйству, к земле? Выпишите это слово из текста. 

В6.Назовите упомянутого в данном фрагменте персонажа, который является главным героем 

произведения. 

В7.Как называется намеренное нарушение привычного порядка слов в фразе (« веселили они 

мелеховский баз беспечным своим видом , придавая и ему вид самодовольный и зажиточный 

Критерии оценки: 

 «5» - 22-24 баллов 

«4» - 18-21 баллов 

«3» - 12-17 баллов 

«2» - менее 12 баллов 

Иностранный язык 

 
 

Математика 

10 класс 

 

- Входная контрольная работа по 

математике по текстам управления 

образования. 
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- Контрольная работа № 1. «Функции»                           

 
 

 

 

 

- Контрольная работа № 2. «Основы 

тригонометрии» 
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 Контрольная работа № 3. 

«Тригонометрические функции» 
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- Контрольная работа № 4. «Решение 

тригонометрических уравнений»
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- Контрольная работа № 5. «Решение 

простейших тригонометрических 

неравенств» 
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322 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Контрольная работа № 6. «Производные 

элементарных функций» 
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- Контрольная работа № 7. «Понятие о 

непрерывных функциях» 
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- Итоговая контрольная работа 
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Контрольная работа № 1 по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве». 

 

 

1 вариант 

 

1). Прямые a и b 

лежат в 

параллельных 

плоскостях α и β. 

Могут ли эти прямые 

быть: 

а). 

Параллельными; 

б). 

Скрещивающимися? 

Сделайте рисунок 

для каждого 

возможного случая. 

 

2). Через точкуО, 

лежащую между 

параллельными 

плоскостями α и β, 

проведены прямые l 

и m. Прямая l 

пересекает плоскости 

α и β в точках А1 и А2 

соответственно,прям

ая m – в точках В1 и 

В2. Найдите длину 

отрезка А2В2, 

еслиА1В1 = 12 см,В1О 

:ОВ2 = 3 : 4. 

 

3). Изобразите 

параллелепипед 

ABCDA1B1C1D1 и 

постройте его 

сечение плоскостью, 

проходящей через 

точки M, N и K, 

являющиеся 

серединами ребер АВ, 

2 вариант 

 

1). Прямые a и b 

лежат в 

пересекающихся 

плоскостях α и β. 

Могут ли эти 

прямые быть: 

а). 

Параллельными; 

б). 

Скрещивающимися

? 

Сделайте рисунок 

для каждого 

возможного 

случая. 

 

2). Через  точкуО,  

не  лежащую  

между 

параллельными 

плоскостями α и β, 

проведены прямые 

l и m. Прямая l 

пересекает 

плоскости α и βв 

точках А1 и А2 

соответственно, 

прямая m – в 

точках В1 и В2. 

Найдите длину 

отрезка А1В1, если 

А2В2= 15 см, ОВ1 

:ОВ2 = 3 : 5. 

 

3). Изобразите 

тетраэдр DABC и 

постройте его 

сечение 

ВС и DD1. 

 

плоскостью, 

проходящей через 

точки M и N, 

являющиеся 

серединами ребер 

DC и BC, и точку 

K, такую, что K  

DA, АK :KD = 1 : 3. 
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Контрольная работа № 2 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 

 

1 вариант 

 

1). Диагональ 

куба равна 6 см. 

Найдите: 

а) Ребро куба; 

б) Косинус  

угла  между  

диагональю  

куба и 

плоскостью 

одной из его 

граней. 

2). Сторона АВ 

ромба ABCD 

равна a, один из 

углов равен 60°. 

Через сторону АВ 

проведена 

плоскость α на 

расстоянии 
2

a
 от 

точки D. 

а). Найдите 

расстояние от 

точкиС до 

плоскости α; 

б). Покажите  

на  рисунке  

линейный  

угол  

двугранного  

угла  DABM,М 

α. 

в) Найдите 

синус угла 

между 

плоскостью 

2 вариант 

 

1). Основанием  

прямоугольного 

параллелепипеда 

служит квадрат, 

диагональ  

параллелепипеда  

равна  62 см, а его 

измерения  относятся 

как 1:1:2.Найдите: 

а).Измерения 

параллелепипеда; 

б).Синус угла 

между диагональю 

параллелепипеда и 

плоскостью его 

основания. 

2). Сторона квадрата 

ABCD равна а. Через 

сторону AD проведена 

плоскость α на 

расстоянии
2

a
  от 

точки В. 

а). Найдите 

расстояние от 

точкиС до 

плоскости α. 

б). Покажите  на  

рисунке  линейный  

угол двугранного  

угла  BADM,М α. 

в). Найдите синус 

угла между 

плоскостью 

квадрата и 

ромба и 

плоскостью α. 

 

плоскостью α. 
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Контрольная работа № 3 по теме: 

«Многогранники». 

 

 

1 вариант 

 

1). Основанием  

пирамиды  DABC  

является 

правильный 

треугольник АВС, 

сторона которого 

равна а. Ребро DA 

перпендикулярно к 

плоскости АВС, а 

плоскость DBC 

составляет с 

плоскостью АВС 

угол в 30°. Найдите 

площадь боковой 

поверхности 

пирамиды. 

2). Основанием 

прямого 

параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 

является ромб 

ABCD, сторона 

которого равна а 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 

поверхности 

2 вариант 

 

1). Основанием 

пирамиды MABCD 

является квадрат 

ABCD, ребро MD 

перпендикулярно к 

плоскости 

основания, AD = 

DM = a. Найдите 

площадь 

поверхности 

пирамиды. 

2). Основанием 

прямого 

параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 

является 

параллелограмм 

ABCD, стороны 

которого равны 

2a  и 2а, острый 

угол равен 45°. 

Высота 

параллелепипеда 

равна меньшей 

высоте 

параллелограмма. 

Найдите: 

а).меньшую 

высоту 

параллелограмма; 

б).угол между 

плоскостью АВС1 и 

плоскостью 

основания; 

в).площадь 

боковой 

поверхности 

параллелепипеда; 

параллелепипеда. 

 

г).площадь 

поверхности 

параллелепипеда. 
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Итоговая контрольная работа. 

ВАРИАНТ 1. 

 

1.    а                                                      

 

                                                             

Дано: а     (АВС), 

                                                                    

МАВС – прямоугольный,  

                                                                    

С= 90˚ 

                                                 В                   

Доказать:        МСВ -                         

        А                                                       

прямоугольный. 

                                        С 

 

2. АВСDA1B1C1D1 – правильная 

призма. АВ = 6см, АА1= 8см. 

Найти угол между прямыми АА1 и 

ВС; площадь полной поверхности 

призмы. 

3. В правильной треугольной 

пирамиде сторона основания равна 

2 см, а высота равна 2 см. Найти 

угол наклона бокового ребра к 

плоскости основания. Ответ 

запишите в градусах. 

4. Основание прямой призмы – 

треугольник со сторонами 5 см и 3 

см и углом в 120˚ между ними. 

Наибольшая из площадей боковых 

граней равна 56 см2. Найти 

площадь полной поверхности 

призмы. 

 

ВАРИАНТ 2. 

а 

1.                                     М                    

Дано: ABCD – ромб,  

     В                             С                                        

АС  ВD = О, 

а       (АВС).           

                                                             

Доказать: МО   ВD.    

              OOOОО 

             А 

D 

2. АВСDA1B1C1D1 – правильная 

призма. Площадь её полной 

поверхности равна 210 м2, а 

площадь боковой поверхности 160 

м2. Найти сторону основания и 

высоту призмы. 

3.  В правильной четырёхугольной 

пирамиде со стороной основания6 

см и длиной бокового ребра  

см найти косинус угла наклона 

бокового ребра к плоскости 

основания и площадь боковой 

поверхности. 

4. Стороны основания прямого 

параллелепипеда равны 8 см и 15 

см и образуют угол в 60˚. Меньшая 

из площадей диагональных 

сечений равна 130 см2. Найти 

площадь полной поверхности 

параллелепипеда. 

 

 

 

 

11 класс 
 

 

– Входная мониторинговая работа 

 

– Контрольная работа № 1. «Свойства 

степени» 

 



330 
 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

- Контрольная работа № 2. 

«Показательные функция и ее свойства и 

график» 
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- Контрольная работа № 3. 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства» 
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- Контрольная работа по математике за 1 

полугодие 
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– Контрольная работа № 4. 

«Первообразная»

          

 
 

 

 

- Контрольная работа № 5 «Вероятность и 

статистика» 

Вариант 1. 
В ящике лежат 12 шариков, 2 из которых 

белые. Какова вероятность вытащить наугад 

белый шарик? 

Найдите размах (R), моду (Мо), медиану (Ме) 

и среднее ( ) выборки: 

15, 6, 12, 8, 9, 14, 6. 

Закрасить А+В, если 

 
Какова вероятность того, что случайно 

выбранное натуральное число от 10 до 19 

делится на три? 
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В классе 21 шестиклассник, среди них два 

друга: Митя и Петя. Класс случайным 

образом делят на три группы, по 7 человек в 

каждой. Найдите вероятность того, что Митя 

и Петя окажутся в одной и той же группе. 

 В первой урне находятся 10 белых и 4 

черных шаров, а во второй 5 белых и 9 

черных шаров. Из каждой урны вынули по 

шару. Какова вероятность того, что оба шара 

окажутся черными?  

Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. 

Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,8. Найдите вероятность 

того, что биатлонист первые три раза попал в 

мишени, а последние два промахнулся. 

Результат округлите до сотых. 

 

Вариант 2. 
В вазе лежат 15 конфет, 5 из которых 

шоколадные. Какова вероятность вытащить 

наугад шоколадную конфету? 

Найдите размах (R), моду (Мо), медиану (Ме) 

и среднее ( ) выборки: 

24, 15, 13, 20, 21, 15. 

Закрась АВ, если 

 
Ученика попросили назвать число от 1 до 

100. Какова вероятность того, что он назовѐт 

число кратное пяти? 

В автобусе находятся 51 человек, среди них 

два друга: Виктор и Николай. После 

остановки автобуса пассажиров случайным 

образом делят на три группы, по 17 человек в 

каждой. Найдите вероятность того, что 

Виктор и Николай окажутся в одной и той же 

группе. 

В первой урне находятся 10 белых и 4 черных 

шаров, а во второй 5 белых и 9 черных 

шаров. Из каждой урны вынули по шару. 

Какова вероятность того, что оба шара 

окажутся белыми?  

Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. 

Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,7. Найдите вероятность 

того, что биатлонист первые два раза попал в 

мишени, а последние три промахнулся. 

Результат округлите до сотых. 

 

 

 

– Контрольная работа №6 по теме: 

«Решение уравнений и неравенств» 

 

 

 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: 

 
2. Решите систему 

уравнений: 

 
3. Решите систему 

неравенств: 

 
4. При каких 

значениях параметра 

a 

уравнение  не 

имеет решений? 

 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: 

 
2. Решите систему 

уравнений: 

 
3. Решите систему 

неравенств: 

 
4. При каких 

значениях параметра 

а 

уравнение  н

е имеет решений? 

 

 Контрольная работа №7 по теме 

«Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, 

логарифмических неравенств» (2 часа) 
Вариант 1 Вариант 2 
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1. Решите 

уравнение:    а) 

;0)1cos2(9 2  xx
            

б) 

;1
10

lg4lg 2 
x

x

    в) 

.828812124 xxx 
 

2. Решите 

неравенство: а) 

;03)3(log
1log

2

2

1

5

 xx

         

б) 

;113  xx

       в) 

.3log2
33

23
3

1






x

x

 

3. Решите 

уравнение в 

целых числах: 

.4512  yx  

4. Решите 

систему 

уравнений: 





















.934

,3
3

3
4

3

3

22 xy

yx

yx

yx

yx

 

5. Решите 

уравнение:      

.cos)2(log 2

2 xx 
 

 

1. Решите уравнение:    

а) 

;0)3sin2(4 2  xx
             

б) ;3
2

loglog 2

2

2 
x

x       

в) 

.5,05,025,125,1 xxx 

 

2. Решите 

неравенство: а) 

;05)5(log
1log

2

4

1

3

 xx

           

 б) 

;3122  xx       

в) 

.5log3
12

52 3

5

2






x

x

 

3. Решите уравнение в 

целых числах: 

.1135  yx  

4. Решите систему 

уравнений: 





















.13

,65

22 yx

xy

xy

xy

xy

 

5. Решите уравнение:      

.22)5,1sin( 2  xxx
 

 

 

Вариант 3 

1. Решите 

уравнение:    а) 

;0)33(16 2  tgxx
           

б) 

;2)10lg(lg 22  xx

 

Вариант 4 

1. Решите уравнение:    

а) 

;0)3(1 2  ctgxx
             

б) 

;6)25(loglog 3

5

2

5  xx

            в) 

.8420844  xxx
 

2. Решите 

неравенство: а) 

;2)4(log2
73log12

9

1
2 

 xx

        

б) 

;242  xx

           в) 

.11log5
27

47 5

11

1






x

x

 

3. Решите 

уравнение в 

целых числах: 

.2313  yx  

4. Решите 

систему 

уравнений: 

























.
5

7

12

1

2

3

,
2

5

12

5

2

4

yxyx

yxyx

 

5. Решите 

уравнение:      

.
2

cos)3(log 2

3

1

x
x




 

 

          в) 

.25,05,225,125,025,0 xxx 

 

2. Решите 

неравенство: а) 

;133)46(log2
4log12

4

1
3 


xx

        

 б) ;114  xx             

в) 

.2log2
42

32
2

1






x

x

 

3. Решите уравнение в 

целых числах: 

.4125  yx  

4. Решите систему 

уравнений: 

























.
5

6

32

1

1

3

,
6

1

32

4

1

5

yxyx

yxyx

 

5. Решите уравнение:      

.584)2cos( 2  xxx
 

 

 

Контрольная работа № 1. «Векторы и 

координаты в пространстве» 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите скалярное произведение 

векторов nиm


, если 

  .,,60,3,2,2,2 bcacbababancbam
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2. Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Найдите угол 

между прямыми АД1 и ВМ, где М – 

середина ребра ДД1. 

3. При движении прямая b отображается 

на прямую b1, а плоскость  - на 

плоскость 1 и b׀׀1. Докажите, что 

b1׀׀1. 

 

Вариант 2 

 

1. Вычислите скалярное произведение 

векторов nиm


, если 

  .,,60,2,3,2,2 bcacbababancbam
  



 

2. Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Найдите угол 

между прямыми АС и ДС1. 

3. При движении прямая а отображается 

на прямую а1, а плоскость  - на 

плоскость 1 и а . Докажите, что а1

 1. 

 

- Контрольная работа № 2. «Тела 

вращения» 

 

Вариант 1 

 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

площадь основания цилиндра равна 

16 см2. Найдите площадь 

поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при 

вершине осевого сечения равен 120. 

Найдите: 

а) площадь сечения конуса 

плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми 

30; 

б)площадь боковой поверхности 

конуса. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец 

диаметра проведена плоскость под 

углом 45 к нему. Найдите длину 

линии пересечения сферы с этой 

плоскостью. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

диагональ которого 4 см. Найдите 

площадь поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а 

образующая наклонена к плоскости 

основания под углом 30. Найдите: 

а) площадь сечения конуса 

плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми 

60; 

б) площадь боковой поверхности 

конуса. 

3. Диаметр шара равен 4т. Через конец 

диаметра проведена плоскость под 

углом 30 к нему. Найдите площадь 

сечения шара этой плоскостью. 

 

- Контрольная работа № 3. «Понятие об 

объеме» 

 

Вариант 1 

 

1. Апофема правильной треугольной 

пирамиды равна 4 см, а двугранный 

угол при основании равен 60. 

Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. 

Основанием призмы служит 

прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2а, а прилежащий угол 

равен 30. Диагональ большей боковой 

грани призмы составляет с плоскостью 

ее основания угол в 45. Найдите 

объем цилиндра. 

 

Вариант 2 

 

1. Боковое ребро правильной 

треугольной пирамиды равно 6 см и 
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составляет с плоскостью основания 

угол в 60. Найдите объем пирамиды. 

2. В конус вписана пирамида. 

Основанием пирамиды служит 

прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2а, а прилежащий угол 

равен 30. Боковая грань пирамиды, 

проходящая через данный катет, 

составляет с плоскостью основания 

угол в 45. Найдите объем конуса. 

 

 

- Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

1. В правильной четырехугольной пирамиде 

МАВСD сторона основания равна 6, а 

боковое ребро -5. Найдите: 

1) площадь боковой поверхности 

пирамиды; 

2) объем пирамиды; 

3) угол наклона боковой грани к 

плоскости основания; 

4) скалярное произведение векторов 

  AMABAD  ; 

5) площадь описанной около пирамиды 

сферы; 

6) угол между ВD и плоскостью DMC. 

Вариант 2 

1. В правильной треугольной пирамиде 

МАВС сторона основания равна 34 , а 

боковое ребро -5. Найдите: 

1) площадь боковой поверхности 

пирамиды; 

2) объем пирамиды; 

3) угол наклона боковой грани к 

плоскости основания; 

4) скалярное произведение векторов 

  EAMCMB 
2

1
, где Е – середина 

ВС; 

5) объем вписанного в пирамиду шара; 

6) угол между стороной основания и 

плоскостью боковой грани. 

Информатика 

Тест№1 по теме «Математические 

основы информатики» 

1. Совокупность знаков, с помощью которых 

записываются числа, называется: 

а) алфавитом системы счисления + 

б) цифрами системы счисления 

в) системой счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, 

записанных римскими цифрами: 

MCM+LXVIII: 

а) 2168 

б) 1968 + 

в) 1168 

3. Число 301011 может существовать в 

системах счисления с основанием: 

а) 6 

б) 10 

в) 4 + 

4. Число 301011 может существовать в 

системах счисления с основанием: 

а) 8 + 

б) 2 

в) 3 

5. Двоичное число 100110 в десятичной 

системе счисления записывается как: 

а) 48 

б) 68 

в) 38 + 

6. Для какого символьного выражения верно 

высказывание: 

“Не (Первая буква согласная) И Не (Вторая 

буква гласная)”: 

а) bcade 

б) abcde + 

в) cabab 

7. Для какого из указанных значений, числа X 

истинно высказывание ((X<5) v (X<3)) ^ (( 

X<2) v (X<1)): 

а) 4 

б) 3 

в) 1 + 

8. Какое высказывание является не верным: 

а) Знаком v обозначается логическая 

операция конъюнкция. + 

б) Дизъюнкцию также называют логическим 
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сложением 

в) Логическую операцию ИЛИ также 

называют логическим сложением 

9. Вещественные числа представляются в 

компьютере: 

а) в развёрнутой форме 

б) в естественной форме 

в) в экспоненциальной форме с 

нормализованной мантиссой + 

10. В знаковый разряд ячейки для 

отрицательных чисел заносится: 

а) + 

б) 1 + 

в) – 

11. Количество разрядов, занимаемых 

двухбайтовым числом, равно: 

а) 16 + 

б) 8 

в) 4 

12. Ячейка памяти компьютера состоит из 

однородных элементов называемых: 

а) коэффициентами 

б) разрядами + 

в) кодами 

13. Сколько цифр 1 в двоичном 

представлении десятичного числа 15: 

а) 4 + 

б) 3 

в) 2 

14. Как называется раздел информатики, 

использующий математические приемы и 

методы представления информации в 

компьютере: 

а) вычислительная математика 

б) алгебра логики 

в) теория кодирования + 

15. Математическая логика включает в себя 

такое направление информатики: 

а) теорию автоматов + 

б) теорию массового обслуживания 

в) теорию информации 

16. Раздел информатики, занимающийся 

созданием моделей: 

а) математическая логика 

б) имитационное моделирование + 

в) теория информации и кодирования 

17. К какой группе относятся дисциплины, 

которые занимаются созданием методов, 

ориентированных на реализацию вычислений 

в компьютерах: 

а) математической логики 

б) теории принятия решений 

в) вычислительной математики + 

18. Как называется дисциплина, 

занимающаяся разработкой специальных 

приемов для описания физических процессов 

в реальных объектах в виде математических 

моделей: 

а) теория принятия решений 

б) имитационное моделирование + 

в) теория информации и кодирования 
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Тест №2 «Использование 
программных систем и сервисов» 

1. Операции, выполняемые над одной 

величиной, называют: 

а) унарными + 

б) бинарными 

в) тождественными 

2. По-другому операция «ИЛИ» – это: 

а) анъюнкция 

б) дизъюнкция + 

в) конъюнкция 

3. Операцию «И» также называют: 

а) логическим делением 

б) логическим сложением 

в) логическим умножением + 

4. Операция «ИЛИ» – это логическое: 

а) умножение 

б) вычитание 

в) сложение + 

5. Сколько логических значений нужно, 

чтобы выполнить операцию «И»: 

а) 3 

б) 1 

в) 2 + 

6. «НЕ» – это отрицание или по-другому: 

а) перверсия 

б) инверсия + 

в) конверсия 

7. Одна из базовых операций: 

а) «А» 

б) «Й» 

в) «И» + 

8. Одна из базовых операций: 

а) «ИЛИ» + 

б) «ЕСЛИ» 

в) «НО» 

9. Одна из базовых операций: 

а) «ДА» 

б) «НЕТ» 

в) «НЕ» + 

10. Сложные высказывания строятся из 

простых с помощью логических: 

а) связей 

б) связок + 

в) привязей 

11. Сложные высказывания также называют: 

а) составными + 

б) многочастными 

в) легкими 

12. Какими могут быть высказывания: 

а) основными 

б) простыми + 

в) обычными 

13. Какими могут быть высказывания: 

а) сложными + 

б) сложноподчиненными 

в) главными 

14. Для какого из приведенных чисел ложно 

высказывание: НЕ (число > 30) ИЛИ (число 

нечётное): 

а) 68 

б) 17 

в) 34 + 

15. Для какого из приведенных чисел истинно 

высказывание: (число <75) И НЕ (число 

чётное): 

а) 53 + 

б) 32 

в) 106 

16. Для какого из приведенных значений 

числа X ложно высказывание: НЕ (X = 5) 

ИЛИ (X > 6) 

а) 15 

б) 5 + 

в) 10 

17. Понятие «абсолютно черное тело» 

получено с помощью логической операции: 

а) изолирующей абстракции 

б) синтеза 

в) идеализация + 

18. «Космонавт» -это: 

а) общее имя 

б) единичное имя + 

в) универсальное имя 

19. Какое из следующих понятий является 

непустым: 

а) «Пегас» 

б) «Домовой» 

в) «Египетский фараон» + 
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20. Какое из указанных определений является 

нерациональным: 

а) «Квадрат – это прямоугольный ромб» 

б) “Кислота – это жидкость, при погружении 

в которую лакмусовой бумажкой последняя 

окрашивается в красный цвет” + 

в) «Ромб – это равносторонний 

четырехугольник» 

21. Какая логическая операция выполнена в 

следующем примере: «Ни один крокодил не 

живет в Амуре. Следовательно, все живущие 

в Амуре – не крокодилы»: 

а) противопоставление предикату + 

б) превращение 

в) противопоставление субъекту 

22. Сборник логических трактатов 

Аристотеля называется: 

а) «Канон» 

б) «Органон» + 

в) «Метафизика» 

23. Какое из указанных выражений является 

суждением: 

а) «Пойдёмте в кино» 

б) «Сегодня погожий день» 

в) «Идет ли дождь?» + 

24. Какой из законов логики нарушен в 

следующем примере: «Что это вы все время 

смеетесь? – А что же мне плакать, что?»: 

а) закон достаточного основания 

б) закон недопущения противоречия + 

в) закон тождества 

25. Какая ошибка допущена в следующем 

определении: «Человек это двуногое живое 

без перьев»: 

а) «Слишком широкое определение» 

б) «Перекрещивающееся определение» 

в) «Слишком узкое понятие» + 

26. Пример высказывания: 

а) весна – лучшее время года 

б) файл – поименованная область диска + 

в) 5 + х = 8 

27. Высказывание НЕ (Первая буква 

согласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква 

гласная) ложно для имени: 

а) Кристина + 

б) Ирина 

в) Алина 

28. Выражение ¬ (х < 6) & ¬ (х < 7) является 

истинным высказыванием для значения х: 

(¬ знак отрицания). 

а) 4 

б) 5 

в) 9 + 

29. Пример высказывания: 

а) 30 – 9 = 21 + 

б) 5 + х > 8 

в) 3 > х 

30. Пусть по запросу бабочки & грибы было 

найдено 2000 страниц, по запросу бабочки | 

грибы – 7000 страниц, по запросу бабочки – 

5000 страниц. Тогда по запросу грибы было 

найдено: 

а) 6000 страниц 

б) 4000 страниц + 

в) 5000 страниц 
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Тест №3 «Информационно-

коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве» 

1. Укажите международный стандарт, 

являющийся основой регламентирования 

показателей качества программного средства: 

а) ISO + 

б) ASCII 

в) ANSI 

2. Компрессор (декомпрессор), программно-

аппаратное средство, используемое для 

записи и воспроизведения сжатого файла: 

а) декодек 

б) кодек + 

в) кедок 

3. Совокупность оборудования и 

программного обеспечения для выполнения 

определенной задачи: 

а) полуавтоматизированное рабочее место 

б) не автоматизированное рабочее место 

в) автоматизированное рабочее место + 

4. Укажите систему кодирования 

информации: 

а) серийная + 

б) приобретенная 

в) одиночная 

5. Укажите систему кодирования 

информации: 

а) расширенная 

б) основная 

в) позиционная + 

6. Укажите систему кодирования 

информации: 

а) численная 

б) порядковая + 

в) стабильная 

7. Объекты, позволяющие выполнять 

анимацию плавного преобразования одного 

тела в другое: 

а) распределенные объекты 

б) слитые с формой объекты 

в) морфинговые объекты + 

8. Объекты, позволяющие объединять два 

или несколько трехмерных тел для получения 

одного нового: 

а) булевские объекты + 

б) распределенные объекты 

в) морфинговые объекты 

9. Последовательность и характер 

применения методов определяется: 

а) наугад 

б) методикой 

в) методологией + 

10. Эти средства служат для автоматизации и 

визуализации моделирования: 

а) ВASE 

б) CASE + 

в) ЕASE 

11. Документ можно идентифицировать без 

использования его реквизитов, так ли это: 

а) нет + 

б) да 

в) отчасти 

12. Представления времени, используемого 

при реализации имитационных моделей: 

а) прогнозируемое системное время 

б) модельное время + 

в) вероятностное время имитации 

13. Представления времени, используемого 

при реализации имитационных моделей: 

а) реальное время системы + 

б) должностное время имитации 

в) прогнозируемое системное время 

14. Представления времени, используемого 

при реализации имитационных моделей: 

а) должностное время имитации 

б) вероятностное время имитации 

в) машинное время имитации + 

15. Потоки информации бывают только 

внешними (входящими и исходящими для 

системы), так ли это: 

а) нет + 

б) да 

в) отчасти 

16. Выводы можно делать из собранного 

массива информации без её переработки, так 

ли это: 

а) да 

б) нет + 

в) отчасти 
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17. Информация, размещаемая на внешних 

запоминающих устройствах, снабженная 

идентификатором и оформленная как единое 

целое средствами операционной системы или 

языка программирования, называется: 

а) массив 

б) запись 

в) файл + 

18. Устанавливаемые пределы изменения 

значений переменных или ограничивающие 

условия их изменения: 

а) контроль 

б) ограничения + 

в) “рамки” 

19. Государственные статистические 

учреждения проводят только переписи 

населения, так ли это: 

а) да 

б) зависит от региона 

в) нет + 

20. Как называется внешнее устройство для 

записи и воспроизведения цифровой 

информации на кассету с магнитной лентой: 

а) винчестер 

б) стример + 

в) флоппи-диск 
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Тест №4 Алгоритмы и элементы 

программирования 

1. Определите значение переменной b после 

выполнения алгоритма: 

а) 50 + 

б) 30 

в) 25 

2. Чему будет равна переменная а после 

выполнения алгоритма: 

а) 10 

б) 20 + 

в) 40 

3. Установите соответствие между 

арифметическим выражением и его записью 

на алгоритмическом языке: 

ax2+bx+c: 

а) V+(a*t*t)/2 

б) (1/2)*(a+b)*h 

в) a*x*x+b*x+c + 

4. Какая команда присваивания составлена 

правильно: 

а) А:=B + 

б) A=B+1 

в) A=B 

5. Какая команда присваивания составлена 

правильно: 

а) A=B 

б) A=B+1 

в) A:=A+1 + 

6. Установите соответствие между величиной 

и её типом: 

Средний рост учеников класса: 

а) символьная величина 

б) вещественное число + 

в) логическая величина 

7. Установите соответствие между величиной 

и её типом: 

Количество столовых приборов в сервизе: 

а) вещественное число 

б) символьная величина 

в) целое число + 

8. Установите соответствие между величиной 

и её типом: 

A<=B: 

а) логическая величина + 

б) вещественное число 

в) целое число 

9. Установите соответствие между величиной 

и её типом: 

Название улицы: 

а) целое число 

б) логическая величина 

в) символьная величина + 

10. Установите соответствие между типом 

величины и их значением: 

Целое число: 

а) TRUE (ДА) 

б) 100 + 

в) ‘14,53’ 

11. Установите соответствие между типом 

величины и их значением: 

Вещественное число: 

а) 14,53 + 

б) TRUE (ДА) 

в) 100 

12. Установите соответствие между типом 

величины и их значением: 

Символьная величина: 

а) 14,53 

б) ‘14,53’ + 

в) 100 

13. Установите соответствие между типом 

величины и их значением: 

Логическая величина: 

а) TRUE (ДА) + 

б) ‘14,53’ 

в) 100 

14. Сколько типов циклов различают: 

а) 4 

б) 2 

в) 3 + 

15. Как называется последовательность 

действий, многократно повторяющаяся в 

процессе выполнения цикла: 

а) тело цикла + 

б) мозг цикла 

в) действие цикла 

16. Как называются условия, состоящие из 

одной операции сравнения: 

а) односложными 
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б) простыми + 

в) лёгкими 

17. Что используется для записи условий: 

а) операции повторения 

б) операции цикличности 

в) операции сравнения + 

18. Как выглядит полная форма ветвления 

алгоритма 

а) если <условие>то <действия 1>все 

б) если <условие>то <действия 1>иначе 

<действия 2>все + 

в) если <условие>то <действия 1>то 

<действия 2>все 

19. Как называется алгоритмическая 

конструкция, отображающая 

последовательный естественный порядок 

действий: 

а) ветвление 

б) повторение 

в) следование + 

20. В каких алгоритмах используется только 

структура «следование»: 

а) в циклических 

б) в линейных + 

в) в разветвляющихся 

21. Какая алгоритмическая конструкция 

представляет собой последовательность 

многократно выполняемых действий: 

а) повторение + 

б) ветвление 

в) следование 

22. Фрагментом какого алгоритма является 

x:=y*x : 

а) циклического 

б) линейного + 

в) разветвляющегося 

23. Алгоритмическая конструкция, в которой 

в зависимости от результата проверки 

условия («да» либо нет) предусмотрен выбор 

одной из двух последовательностей действий: 

а) цикличность 

б) повторение 

в) ветвление + 

24. Запишите название алгоритма, 

содержащего конструкцию ветвления: 

а) ответвляющийся алгоритм 

б) разветвляющийся алгоритм + 

в) заветвляющийся алгоритм 

25. Запишите название алгоритма, 

содержащего конструкцию повторения 

а) разветвляющийся алгоритм 

б) ответвляющийся алгоритм 

в) циклический алгоритм + 

26. Одна из основных алгоритмических 

структур: 

а) преследование 

б) следование + 

в) исследование 

27. Одна из основных алгоритмических 

структур: 

а) разветвление + 

б) ответвление 

в) заветвление 

28. Стандартный набор блоков, а также 

основные способы их соединения для 

выполнения типичных последовательностей 

операций: 

а) алгоритмический способ 

б) алгоритмический метод 

в) алгоритмическая структура + 

29. Один из видов ветвления: 

а) полное + 

б) главное 

в) второстепенное 

30. Один из видов ветвления: 

а) основное 

б) неполное + 

в) вспомогательное 
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Информатика. 11 класс 

Тест №1 Использование программных систем 

и сервисов 

1. Электронная почта (E-mail) позволяет: 

а) обмениваться видеоинформацией и 

картинками + 

б) принимать и передавать сообщения 

(письма) 

в) принимать и передавать звуковую и 

текстовую информацию 

2. Телеконференции – это: 

а) просмотр телепередач 

б) конференция, с использованием мониторов 

+ 

в) правила передачи информации между 

компьютерами 

3. Прикладное программное обеспечение 

предназначено для: 

а) создания архивных копий документов 

б) диагностики и лечения от компьютерных 

вирусов 

в) применения в различных сферах 

деятельности человека + 

4. Браузеры являются: 

а) средством просмотра web-страниц + 

б) серверами Интернет 

в) трансляторами языка программирования 

5. К какому классу программного 

обеспечения относится следующая 

программа: 

Парус: 

а) интегрированные системы проектирования 

и управления 

б) прикладное ПО 

в) системное ПО + 

6. К какому классу программного 

обеспечения относится следующая 

программа: 

Microsoft Excel: 

а) системы программирования 

б) прикладное ПО + 

в) интегрированные системы проектирования 

и управления 

7. К какому классу программного 

обеспечения относится следующая 

программа: 

UNIX: 

а) системное ПО 

б) прикладное ПО 

в) системы программирования + 

8. К какому классу программного 

обеспечения относится следующая 

программа: 

C++: 

а) интегрированные системы проектирования 

и управления + 

б) системы программирования 

в) системное ПО 

9. Электронная таблица: 

а) компьютер для обработки таблиц 

б) база данных в виде таблиц 

в) программа обработки числовых табличных 

данных + 

10. Текстовый редактор: 

а) база текстовых данных 

б) техническая система обработки текстов + 

в) программная система обработки текстов 

11. Локальная компьютерная сеть объединяет 

компьютеры в одном кабинете или в одном 

здании, так ли это: 

а) да + 

б) нет 

в) отчасти 

12. Как называется набор правил и 

соглашений, определяющий порядок обмена 

информацией в сети: 

а) универсальный указатель ресурса 

б) протокол + 

в) норматив 

13. Для определения адресации при передачи 

информации и обеспечения организации 

транспортировки этой информации в пункты 

назначения по определенным маршрутам 

используется: 

а) протокол IP + 

б) протокол WWW 

в) протокол HTTP 

14. Универсальный указатель ресурса: 

а) WWW 
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б) HTTP 

в) URL + 

15. Запишите те данные, которые могут быть 

именем почтового ящика: 

а) Ivan@tut.by + 

б) gh gjj11@mail.ru 

в) Ivan.tut.by 

16. Запишите те данные, которые могут быть 

именем почтового ящика: 

а) Ivan_1@mail/ru 

б) Dim_17@rambler.ru + 

в) gh gjj11@mail.ru 

17. Запишите те данные, которые могут быть 

именем почтового ящика: 

а) fhjfjфfjfj@mail.ru 

б) Ivan.tut.by 

в) fhjfj_f11jfj@gmail.com + 

18. Запишите те данные, которые могут быть 

именем почтового ящика: 

а) Ivan_1@mail/ru 

б) DimA1233@gmail.com + 

в) fhjfjфfjfj@mail.ru 

19. Глобальная компьютерная сеть, 

объединяющая многие локальные, 

региональные и корпоративные сети и 

включающая сотни миллионов серверов 

постоянно подключенных к сети: 

а) Yandex 

б) Google 

в) ИНТЕРНЕТ + 

20. Каждый компьютер, подключенный к 

Интернету, имеет свой уникальный 32-

битовый IP-адрес, так ли это: 

а) нет 

б) да + 

в) отчасти 

21. Какой протокол обеспечивает разбиение 

файлов на IP-пакеты в процессе передачи и 

сборку файлов в процессе получения: 

а) транспортный протокол + 

б) транспортировочный протокол 

в) транслирующий протокол 

22. Подключение пользователей к Интернету 

обеспечивают: 

а) кабельные операторы 

б) интернет-провайдеры + 

в) госслужащие 

23. Беспроводная цифровая сеть: 

а) Chrome 

б) Opera 

в) WiFi + 

24. Установите правильно записанный IP-

адрес: 

а) www 

б) 12.12.12.12 + 

в) 255.168.11 

25. Установите правильно записанный IP-

адрес: 

а) www 

б) www.nic.net 

в) 255.168.0.11 + 

26. Установите неправильно записанный IP-

адрес: 

а) 192.168.1. 

б) www. Schule.ru + 

в) 12.12.12.12 

27. Установите неправильно записанный IP-

адрес: 

а) www.ru.shule + 

б) 192.168.1. 

в) 11000000.10101000.00000001. 

28. Какой протокол обеспечивает передачу 

информации между компьютерами сети: 

а) маршрутный 

б) транспортный 

в) протокол маршрутизации + 

29. Аналоговый модем обеспечивает 

модуляцию и демодуляцию сигнала при его 

передачи по телефонным линиям, так ли это: 

а) да + 

б) нет 

в) отчасти 

30. Для установления логического 

соединения между компьютерами клиентов и 

серверов, разделения сообщения на пакеты и 

контроля доставки этих пакетов к пункту 

назначения используется протокол: 

а) PHP 

б) ТСР + 

в) HTTP 
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Тест №2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

1. В результате выполнения фрагмента 

программы, представленной ниже, 

переменная С примет значение: 

а:=5; b:=20; а:=а-b/2; if а>b then с:=а+b else 

с:=b-а; 

а) 25 + 

б) -15 

в) 5 

2. В результате выполнения представленной 

ниже программы, произойдет: 

program pr; var а, b, с: integer; begin write 

(‘Введите первое целое число’); readln (а); 

write (‘Введите второе целое число’); readln 

(b); if а3 then с:=4 else с:=5; 

а) а = 1, b = 4 + 

б) а = 3, b = 3 

в) а = 4, b = 1 

5. В результате выполнения фрагмента 

программы, представленной ниже, 

переменная С примет значение 6, если: 

if а<3 then if b>3 then с:=4 else с:=5 else с:=6; 

а) а = 4, b = 1 

б) а = 1, b = 4 

в) а = 5, b = 3 + 

6. Необходимо записать неполный условный 

оператор, обозначающий неполные ветвления 

на языке Паскаль: 

а) if <условие> there 

б) if <условие> then + 

в) then <условие> if 

7. Конструкция вида begin 

<последовательность операторов> end 

называется: 

а) отставной оператор 

б) уставной оператор 

в) составной оператор + 

8. В результате выполнения фрагмента 

программы, представленной ниже, 

переменная С примет значение: 

а:=20; b:=(а mod 10)*10; а:=(b*2)+а div 100; if 

а>b then с:=а+b else с:=b-а; 

а) 0 + 

б) 1 

в) 2 

9. Что произойдет в результате выполнения 

программы, представленной ниже: 

program pr var а, b, с: integer; begin write 

(‘Введите первое целое число’); readln (а); 

write (‘Введите второе целое число’); readln 

(b); if а>b then с:=2*а else с:=2*b; writeln (с) 

end. 

а) уменьшение большего из двух чисел вдвое 

б) увеличение меньшего из двух чисел вдвое 

в) увеличение большего из двух чисел вдвое 

+ 

10. Условный оператор целесообразно 

использовать именно в этой программе: 

а) подсчитывающей количество символов 

б) сравнивающей значения переменных + 

в) вывода на печать значения константы 

11. В результате выполнения фрагмента 

программы, представленной ниже, 

переменная С примет значение 4, если: 

if а>3 then if b>3 then с:=4 else с:=5; 

а) а=4, b=4 + 

б) а=3, b=3 

в) а=4, b=1 

12. В результате выполнения фрагмента 

программы, представленной ниже, 

переменная С примет значение 4, если: 

if a<4 then if b>3 then с:=4 else c:=5 else c:=6; 

а) а = 4, b = 1 

б) а = 1, b = 4 + 

в) а = 5, b = 3 

13. Необходимо записать условный оператор, 

обозначающий разветвляющиеся алгоритмы 

на языке Паскаль: 

а) if <условие> then <оператор_1> else 

<оператор_2> + 

б) if <условие> then 

в) then <условие> if 

14. Необходимо записать название оператора, 

который применяется при необходимости 

выполнения определенной 

последовательности операторов при 

некотором условии: 

а) уставной оператор 
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б) подставной оператор 

в) составной оператор + 

15. Перед else знак «;» : 

а) не ставится + 

б) ставится 

в) ставится после 

16. В качестве условий используется одно из 

таких логических выражений: 

а) дополнительное 

б) простое + 

в) основное 

17. В качестве условий используется одно из 

таких логических выражений: 

а) заключенное 

б) главное 

в) сложное + 

18. Условия, записанные с помощью 

операций отношения: 

а) главные 

б) простые + 

в) сложные 

19. Условия, записанные с помощью 

логических операций: 

а) основные 

б) простые 

в) сложные + 

20. В условном операторе и после then, и 

после else можно использовать: 

а) несколько операторов 

б) только один оператор + 

в) только восемь операторов 

21. В качестве оператора после then и else 

можно использовать: 

а) условный оператор + 

б) дословный оператор 

в) естественный оператор 

22. Если последовательность выполнения 

шагов алгоритма изменяется в зависимости 

от выполнения некоторых условий, то это 

такой алгоритм: 

а) линейный 

б) разветвляющийся + 

в) циклический 

23. В алгоритмах ветвления, или условного 

перехода, присутствует … ветвь(ей) 

вычислительного процесса: 

а) ноль 

б) одна 

в) несколько + 

24. Для реализации разветвляющегося 

алгоритма в языке VBA есть: 

а) четыре оператора 

б) два оператора + 

в) три оператора 

25. Один из операторов в языке VBA: 

а) rif 

б) gife 

в) If + 

26. Один из операторов в языке VBA: 

а) Select Choice 

б) Select Case + 

в) Select Base 

27. Условный оператор: 

а) If + 

б) Select Case 

в) gife 

28. Оператор выбора: 

а) Select Choice 

б) If 

в) Select Case + 

29. Для записи условий в операторе if 

используются … выражения: 

а) логические + 

б) условные 

в) главные 

30. Логическое отрицание: 

а) No 

б) Not + 

в) Now 

 

История 

10 класс. Входная контрольная 

работа 

Вариант № 1  

1. Князь Владимир Святой создал 

систему оборонительных укреплений от 

набегов... 1) варягов 2) печенегов 3) половцев 

4) хазар. 

 2. Объезд князем с дружиной 

подвластных земель, платящих дань, 
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назывался 1) оброк 2) полюдье 3) вервь 4) 

вече 

 3. Автором Повести временных лет 

был... 1) Владимир Мономах 2) Илларион 3) 

Нестор 4) Никон 

 4. Ярослав Мудрый правил в... 1) 

1019-1054 гг. 2) 1054-1113 гг. 3) 1113-1125 гг. 

4) 1125-1132 гг. 

 5. Установление княгиней Ольгой 

«урока» связано: 1) с восстанием древлян 

против князя Игоря; 2) с укреплением 

государственной власти на Руси; 3) с 

княжескими усобицами; 4) с борьбой против 

печенегов  

6. После какого князя наступил период 

политической раздробленности на Руси? 1) 

Владимира Мономаха 2) Мстислава Великого 

3)Всеволода Большое Гнездо 4) Андрея 

Боголюбского 

7. Княжение Ивана III – государя всея 

Руси – относится к веку 1) XII – XIII 2) XIV 

3) XV – XVI 4) XVI 

 8. Первое сражение русских дружин с 

монголо-татарами произошло на реке 1) Неве 

2) Воже 3) Угре 4) Калке  

9. Тушинским вором называли… 1) 

И.Болотникова 2) Лжедмитрия I 3) 

Лжедмитрия II 4) И.Заруцкого 10.Какое 

событие произошло в XVI веке? 1) принятие 

первого Судебника 3) поход Ермака в Сибирь 

2) Стояние на р. Угре 4) Куликовская битва  

11. В каком году произошло 

Полтавское сражение? 1) 1702 2) 1709 3) 1711 

4) 1714  

12. Чье правление отмечено победами 

в Семилетней войне? 1) Петра I 2) Екатерины 

II 3) Анны Иоанновны 4) Елизаветы 

Петровны 

 13.Какое событие произошло в 1783 

году? 1) вхождение Крыма в состав России 2) 

издание Жалованной грамоты городам 3) 

открытие Академии Художеств 4) первый 

раздел Речи Посполитой 14. Архитектор А.Д. 

Захаров создал: 1) Казанский собор 2) 

Исаакиевский собор 3) Адмиралтейство 4) 

Смольный собор  

15.При каком императоре началась 

Крымская война? 1) Александре I 2) Николае 

I 3) Александре II 4) Александре  

В-1. Расположи в хронологической 

последовательности события. Ответ запиши в 

таблицу. 1.Принятие Соборного Уложения 

2.Начало Северной войны 3. Крещение Руси 

4. Отечественная война 5. Указ «о 

кухаркиных детях 

В-2. Выбери из списка три события, 

относящихся к правлению Александра II  

1. «Теория официальной народности» 

2. Создание военных поселений 3.Судебная 

реформа  

4. Завершение Крымской войны 5. 

Указ о вольных хлебопашцах 6. Отмена 

крепостного права  

В-3. Установи соответствие:  

1) Василий Шуйский а) 

Ливонская война  

2) 2) Иван IV б) Восстание 

И. Болотникова 

3)  3) Петр I в) Восстание Е. 

Пугачева  

4) 4) Екатерина II г) 

Северная война  

д) Смоленская война  

В-6. Заполни в таблице пустые ячейки, 

используя в представленном ниже списке 

данные. Ответ запиши в таблицу.  

Даты сражения Правитель ---------------

------  

(А) Под Малоярославцем -----------------

- (Б) 1702г. --------------------------- (В) Пётр 

Первый ------------------ (Г) Взятие Измаила ----

------------- (Д) 1853г. ------------------------ ( Е) 

Николай I 1. Синопский бой 2. Взятие 

Нотебурга 3. Александр I 4. 1807г. 5. Битва у 

д.Лесная 6. Павел I 7. Александр II 8. 1812г. 

9. 1790г.  

 

Промежуточная аттестация: 

полугодовая контрольная работа 
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Выполните тесты: 
1. Русско-японская война завершилась 

подписанием мирного договора в: 
А) 

Айгуне 
Б) 

Пекине 
В) 

Тяньцзине 
Г) 

Портсмуте 
2. Идея подать петицию царю от имени 

петербургских рабочих 9 января 1905 года 

принадлежала: 

А) С.В. 

Зубатову 
Б) Г.А. 

Гапону 
В) Д.Ф. 

Трепову 
Г) С.Ю 

Витте 
3. Кто из государственных деятелей в 

начале ХХ в. в качестве аргумента применил 

выражение: «Нам нужна маленькая победоносная 

война!»? 
А) И.Л. 

Горемыкин 
Б) П.А. 

Столыпин 
В) В.К. 

Плеве 
Г) К.П. 

Победоносцев 
4. Закон о выборах в Государственную 

думу был принят: 
А) 17 

октября 1905 г. 
Б) 11 

декабря 1905 г. 
В) 6 

августа 1905 г. 
Г) 23 

апреля 1906 г. 

5. Самой многочисленной фракцией в I 

Государственной думе были: 

А) 

трудовики 
Б) 

кадеты 
В) 

октябристы 
Г) 

меньшевики 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

окончательно была прекращена в: 

А) 1911 г. Б) 1914 г. В) 1915 г. Г) 1917 г. 
7. Проект аграрной реформы П.А. 

Столыпина предполагал: 

А) ликвидация помещичьего землевладения 
Б) переселение крестьян за Урал 

В) создание крупных государственных предприятий в с/х 
Г) безвозмездное отчуждение в пользу крестьян государственных и 

монастырских земель 
8. Расположите следующие события 

революции 1905-1907 гг. в России в 

хронологической последовательности: 

А) всероссийская политическая стачка 
Б) создание Всероссийского крестьянского союза 

В) восстание моряков в Севастополе 
Г) «Кровавое воскресенье» 

Д) утверждение новой редакции «Основных законов Российской 

империи» 

Е) созыв I Государственной Думы 
9. Отметьте основные положения 

Манифеста 17 октября 1905 года: 

А) провозглашение введения демократических прав и свобод 
Б) отмена выкупных платежей 

В) введение 8-часового рабочего дня 

Г) создание Государственной Думы 
Д) введение Конституции Российской империи 

Е) предоставление избирательного права 
10. Установите правильное соответствие 

между именами ученых и сферой их научной 

деятельности: 

1. А.М. Бутлеров А) ракетостроение 

2. И.Е. Жуковский Б) радио 

3. А.С. Попов В) аэродинамика 

4. К.Э. Циолковский Г) учение о биосфере 

5. И.И. Сикорский Д) самолетостроение 

6. В.И. Вернадский Е) химия 

11. Отметьте страны, входившие в состав 

Антанты в годы I мировой войны 

А) Германия Б) 

Румыния 
В) 

Сербия 
Г) 

Австро-Венгрия 

Д) 

Великобритания 
Е) 

Италия 
Ж) 

Россия 
З) 

Япония 

12. Когда в ходе I мировой 

войны  произошел Брусиловский прорыв? 

А) в 1916 

году 
Б) в 1915 

году 
В) в 1914 

году 
Г) в 1917 

году 

13. Россия была провозглашена 

республикой 
1

) 
3 марта 1917 г. 

2

) 
25 октября 1917 г. 

3

) 
1 сентября 1917 г. 

4

) 
5 января 1918 г. 

14. Разрыв политического блока 

большевиков с левыми эсерами окончательно 

произошел в 
1

) 
марте 1921 г. 2

) 
январе 1918 г. 

3

) 
июле 1918 г. 4

) 
январе 1924 г. 

15. Первая Конституция в России была 

создана в 
1

) 
 1922 г. 2

) 
 1905 г. 

3

) 
 1918 г. 4

) 
 1924 г. 

16. В Конституции 1924 г. СССР был 

провозглашен 

1 унитарным государством 
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) 
2

) 
Союзом автономий 

3

) 
Конфедерацией регионов 

4

) 
Федерацией республик 

17. К проводившейся в Советской России 

в 1918–1920 гг. политике «военного коммунизма» 

относится 
1

) 
всеобщая трудовая 

повинность 
2

) 
свобода рыночной 

торговли 

3

) 
развитие 

предпринимательства 
4

) 
продналог с крестьян 

18. Какие из названных событий получили 

название «антоновщина»? 

1

) 
восстания крестьян в начале 1920-х гг. против политики 

советской власти 

2

) 
захваты крестьянами помещичьих земель во время революции 

1905 – 1907 гг. 

3

) 
восстания зажиточных крестьян в период массовой 

коллективизации 
4

) 
действия крестьянских отрядов против «красных» и «белых» в 

годы гражданской ойны 
19. В годы новой экономической 

политики (НЭПа) 
1

) 
большинство мелких промышленных предприятий находилось в 

руках частников 
2

) 
активно проводилась национализация предприятий 

3

) 
была запрещена аренда предприятий 

4

) 
были введены «твердые», фиксированные цены на 

промышленные и продовольственные товары 

20. Когда был подписан пакт о 

ненападении между Германией и Советским 

Союзом? 
А) 23 

августа 1939г. 
Б) 27 

сентября 1940г. 
В) 28 

сентября 1939 г. 
Г) 12 

августа 1941г. 

II. Установите соответствия положений 

о политических партиях: 
I. РСДРП (большевики) 
II. «Союз Михаила Архангела» 
III. Эсеры 
IV. Октябристы 

1. Тип партий: 
А) 

консервативные 
Б) либеральные В) радикальные 

2. Дата создания: 

а) 1903 б) 1905 в) 1902 
3. Лидеры: 

1) В.М. Чернов 
2) П.Н. Милюков 

3) В.И. Ленин 
4) А.И.Дубровин 

5) Г.В. Плеханов 
6) А.И. Гучков 

7) В.М. Пуришкевич 
8) Ю.О. Мартов 

9) Д.И. Шаховской 

III. Объясните значение слов и 

аббревиатур: инвестиция, отруб, футуризм, 

рабфак, лишенец, Коминтерн, ВСНХ, НКВД, 

Наркомпрос, ОСОВИАХИМ, ВЦИК, ГУЛАГ 

Итоговое повторение по теме: 

«Россия в I половине XX века» 

II вариант 

I. Выполните тесты: 
1. Русско-японская война началась 

нападением Японии на русский флот под: 
А) 

Мукденом 
Б) 

Пекином 
В) Порт-

Артуром 
Г) 

Портсмутом 
2. Идея создания «Общества взаимного 

вспомоществования рабочих», получившая 

название «полицейского социализма» 

принадлежала 

А) 

В.К.Плеве 
Б) С.В. 

Зубатову 
В) Д.Ф. 

Трепову 
Г) Г.А. 

Гапону 

3. Кто из глав российского правительства 

в начале ХХ в. выдвинул формулу 

правительственной деятельности: «Сначала 

успокоение, а затем реформы»? 

А) П.А. 

Столыпин 
Б) С.Ю. 

Витте 
В) И.Л. 

Горемыкин 
Г) В.Н. 

Коковцев 
4. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи» была принята: 
А)17 

октября 1905 г. 
Б) 11 

декабря 1905 г. 
В) 6 

августа 1905 г. 
Г) 23 

апреля 1906 г. 
5. Самой многочисленной фракцией во II 

Государственной думе были: 
А) 

трудовики 
Б) 

кадеты 
В) 

октябристы 
Г) эсеры 

6. Начало аграрной реформы П.А. 

Столыпина положил указ от: 

А) 9 

июля 1906 г. 
Б) 19 

августа 1906 г. 
В) 9 

ноября 1906 г. 
Г) 3 

июня 1907 г. 

7. Проект аграрной реформы П.А. 

Столыпина предполагал: 
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А) разрешение свободного выхода из общины любого домохозяина 
Б) ликвидацию помещичьего землевладения 

В) запрещение свободной купли-продажи земли 
Г) передача земли общине для распределения между крестьянами 

8. Расположите следующие события 

революции 1905-1907 гг. в России в 

хронологической последовательности: 

А) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 
Б) издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного 

устройства» 
В) расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге 

Г) образование первого Совета рабочих уполномоченных 
Д) вооруженное восстание в Москве 

Е) роспуск I Государственной Думы 
9. Отметьте основные результаты первой 

Российской революции: 
А) создание Государственной Думы 

Б) провозглашение республики 
В) отмена выкупных платежей 

Г) введение всеобщего равного избирательного права 
Д) введение 8-часового рабочего дня 

Е) создание многопартийности 
10. Установите правильное соответствие 

между именами ученых и сферой их научной 

деятельности: 

1. Д.И. Менделеев А) физика 

2. А.Н. Крылов Б) физиология 

3. И.П. Павлов В) математика 

4. И.И. Мечников Г) иммунология 

5. П.Н. Лебедев Д) аэродинамика 

6. И.Е. Жуковский Е) химия 

11. Отметьте страны, входившие в состав 

Четвертного союза в годы I мировой войны 

А) 

Япония 
Б) Италия В) 

Австро-Венгрия 
Г) 

Турция 

Д) 

Бельгия 
Е) 

Германия 
Ж) 

Болгария 
З) Россия 

12. Германия объявила войну России: 
А) 23 

июля 1914 г. 
Б) 28 

июля 1914 г. 
В) 1 

августа 1914 г. 
Г) 3 

августа 1917 г. 
13. К последствиям Февральской 

революции относится 
1

) 
ликвидация монархии 

2

) 
передача земли крестьянам 

3

) 
установление рабочего контроля на фабриках и заводах 

4

) 
выход России из мировой войны 

14. Когда было разогнано Учредительное 

Собрание? 
1

) 
в ноябре 1917 г. 

2

) 
в январе 1918 г. 

3

) 
в июле 1918 г. 

4

) 
в январе 1919 г. 

15. Союз Советских Социалистических 

Республик (СССР) был создан в 

1

) 
1918 г. 2

) 
1922 г. 

3

) 
1924 г. 4

) 
1930 г. 

16. Брестский мир был аннулирован в 
1

) 
 1922 г. 2

) 
 1933 г. 

3

) 
 1918 г. 4

) 
 1939 г. 

17. Продразверстка – это 
1

) 
уравнительное наделение крестьян землей 

2

) 
добровольное товарищество крестьян по совместному ведению 

хозяйства 
3

) 
выделение крестьянских отрубов и хуторов 

4

) 
изъятие у крестьян излишков продуктов в пользу государства 

18. В годы «военного коммунизма» в 

Советской России существовала 

1

) 
свобода рыночной торговли 

2

) 
продразверстка 

3

) 
плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.) 

4

) 
оплата труда на предприятиях только в денежной форме 

19. Главная причина массового голода в 

Украине и на Кубани в 1932-1933 гг., унесшего 

жизни нескольких миллионов человек, 

заключалась в 
1

) 
масштабном изъятии хлеба у колхозов государством 

2 тяжелом неурожае в течение двух лет 
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) 
3

) 
диверсиях кулаков, приведших к потерям урожая 

4

) 
низкой урожайности хлеба в колхозах, еще не освоивших новой 

организации труда 

20. Кто был автором подписания пакта о 

ненападении между СССР и Германией? 

А) Дауэс Б) 

Риббентроп 
В) Бриан 

и Келлог 
Г) 

Вильсон 

II. Установите соответствия положений 

о политических партиях: 
I. РСДРП (меншевики): 
II. «Союз русского народа»: 
III. Эсеры: 
IV. Кадеты: 
1. Тип партий: 

А) 

консервативные 
Б) либеральные В) радикальные 

2. Дата создания: 

а) 1903 б) 1905 в) 1902 
3. Лидеры: 

1) В.М. Чернов 

2) П.Н. Милюков 
3) В.И. Ленин 

4) А.И.Дубровин 
5) Г.В. Плеханов 

6) А.И. Гучков 
7) В.М. Пуришкевич 

8) Ю.О. Мартов 
9) Д.И. Шаховской 

III. Объясните значение слов и 

аббревиатур: концессия, хутор, акмеизм, ликбез, 

невозвращенец, Комсомол, ГОЭЛРО, ВЧК, 

Наркомздрав, БГТО, РККА, МТС. 

 

 

Промежуточная аттестация: годовая 

контрольная работа. 10 класс 

 

1. Формой правления в России в 

начале XX века была 

1. парламентская монархия 3. 

парламентская республика 

– президентская республика 4. 

самодержавная монархия 

– Как называется общество, в 

котором завершен процесс создания крупной, 

технически развитой промышленности, 

преобладающей над сельским хозяйством 

– демократическое 3. буржуазное 

– индустриальное 4. передовое 

– Какое морское сражение 

относится к событиям русско-японской 

войны 

– Чесменская битва 3. осада 

крепости Корфу 

– Цусимское сражение 4. 

сражение у мыса Гангут 

– Что из названного является 

одной из главных целей аграрной реформы, 

проводимой П.А.Столыпиным? 

– 1. разрушение крестьянской 

общины 

– 2. укрепление крестьянских 

хозяйств в составе общины 

– 3. расширение помещичьего 

землевладения 

– 4. увеличение поступлений в 

бюджет 

– 5. Какое событие произошло в 

ходе Первой российской революции? 

– 1. Ленский расстрел 3. Кровавое 

воскресенье 

– 2. Создание РСДРП 4. оборона 

Порт-Артура 

– 6. Нобелевская премия за 

исследования в области физиологии 

пищеварения в 1904 г. была присуждена 

– Н. Жуковскому 2. С. 

Рахманинову 3. Ф. Шаляпину 4. И. Павлову 

– 7. Брусиловский прорыв 

относится к 

– Крымской войне 3. Первой 

мировой 

– русско-японской 4. Второй 

мировой 

– 8. В результате Февральской 

революции 1917 г. 

– 1. Николай II отрекся от 

престола 

– 2. Россия вышла из Первой 

мировой войны 
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– 3. Петербург переименован в 

Петроград 

– 4. Николай II эмигрировал в 

Германию 

– 9. СССР был образован в 

– 1. 1918 г. 2. 1922 г. 3. 1924 г. 4. 

1927 г. 

– 10. Понятия «продразверстка», 

«национализация» связаны с политикой 

– 1. НЭПа 3. военного 

коммунизма 

– 2. индустриализации 4. 

коллективизации 

– 11. Целью индустриализации в 

СССР было 

– 1. развитие рыночных 

отношений 

– 2. повышение уровня жизни 

населения 

– 3. ликвидация технико-

экономической отсталости страны 

– 4. восстановление 

разрушенного в годы Гражданской войны 

хозяйства 

– 12. Какое из названных 

событий произошло раньше остальных? 

– 1. начало стахановского 

движения 3. принятие Декрета о земле 

– 2. переход к НЭПу 4. реформа 

П.А. Столыпина 

– 13. Стратегический план 

нападения фашистской Германии на СССР 

назывался 

– 1. Ост 2. Кремль 3. Барбаросса 

4. Оверлорд 

– 14. Крупнейшее танковое 

сражение в годы ВОВ произошло в ходе 

битвы 

– 1. Курской 2. Московской 3. 

Берлинской 4. Сталинградской 

– 15. Насильственное 

переселение, которому подверглись многие 

народы СССР (Северного Кавказа, Крыма) в 

годы войны, - это 

– 1. эвакуация 2. депортация 3. 

мобилизация 4. холокост 

– 16. Какое из названных 

событий произошло позднее остальных 

– 1. операция Багратион 

– 2. подписание пакта 

Риббентропа – Молотова 

– 3. начало блокады Ленинграда 

– 4. Тегеранская конференция 

– 17. Что из перечисленного 

относится к характерным чертам 

политической жизни СССР в конце 1950-х – 

начале 1960-х? 

– отход от руководящей роли 

КПСС 

– начало процесса реабилитации 

жертв политических репрессий 

– сокращение численности 

партийного аппарата 

– падение партийной дисциплины 

– Что из перечисленного было 

характерно для развития экономики СССР в 

1970-х – середине 1980-х г.г.? 

– сокращение военных расходов 

– появление элементов рыночных 

отношений 

– зарождение стахановского 

движения 

– усиление зависимости от 

экспорта энергоресурсов 

– Августовский путч 1991 г. 

ускорил 

– распад СССР 

– вступление СССР в Евросоюз 

– принятие программы «500 

дней» 

– вывод советских войск из 

Афганистана 

– Гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина 

является 

– Государственная Дума 3. 

Президент РФ 

– Правительство РФ 4. 

Федеральное Собрание 
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– ___________________________

_______________________________________

___________________ 

– Установите соответствие между 

процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам 

(явлениям, событиям). 

– Процессы (явления, события) 

Факты 

– А) Первая мировая война 1) 

принятие декрета «О мире» 

– Б) первые преобразования 2) 

штурм линии Маннергейма 

– большевиков 3) политика 

гласности 

– В) социально-экономическое 4) 

«Брусиловский прорыв» 

– развитие СССР в период 

«оттепели» 5) начало освоения целинных 

земель 

– Г) политика «перестройки» 6) 

«Косыгинская реформа» 

– 22. Установите соответствие 

между событиями (процессами, явлениями) и 

участниками этих событий (процессов, 

явлений). 

– События (процессы, явления) 

Участники 

– А) размещение советских ракет 

1) Г.Е.Львов 

– на о.Куба 2) В.М.Молотов 

– Б) распад СССР 3) Л.И.Брежнев 

– В) советско-германский Пакт 4) 

М.С.Горбачев 

– о ненападении 5) Н.С.Хрущев 

– Г) Временное правительство 6) 

Николай II 

– 23. Расположите в 

хронологической последовательности 

исторические события. 

– Начало Первой чеченской 

войны 

– Первые выборы в 

Государственную Думу РФ 

– Распад СССР 

– Ввод советских войск в 

Афганистан 

– Ниже приведен перечень 

понятий. Все они, за исключением одного, 

относятся к периоду 1953-1964 г.г. 

– 1) целинная эпопея, 2) начало 

космической эры, 3) Совет народного 

хозяйства, 4) культ личности, 5) Варшавский 

договор, 6) эпоха застоя. 

– Установите соответствие между 

деятелями культуры и искусства и сферами 

их деятельности. 

– Деятель культуры Сфера 

деятельности 

– А) Федор Бондарчук 1) 

живопись 

– Б) Алла Пугачева 2) литература 

– В) Александра Маринина 3) 

театр и кино 

– Г) Никас Сафронов 4) музыка 

– 5) спорт 

– Итоговый контрольный тест по 

истории за курс 11 класса 

– Вариант II 

– Официальная государственная 

религия в России в начале XX века 

– католичество 2. ислам 3. 

православие 4. буддизм 

– Создание крупных союзов 

капиталистов получило название 

– идустриализация 3. 

инвестирование 

– национализация 4. 

монополизация 

– Русско-японская война началась 

с 

– Цусимского сражения 3. битвы 

под Ляояном 

– битвы под Мукденом 4. 

нападения на Порт-Артур 

– Аграрная реформа Столыпина 

предполагала 

– выкуп земли у помещиков и 

раздачу ее крестьянам 
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– повышение крестьянских 

выкупных платежей 

– создание крепких единоличных 

крестьянских хозяйств 

– принудительное упразднение 

помещичьего земледелия 

– Согласно Манифесту 17 

Октября 1905 г. в России 

– была введена Конституция 

– ликвидировалось помещичье 

землевладение 

– начались выборы в 

Учредительное собрание 

– население получило 

гражданские права и свободы 

– Ученый началаXX в., 

заложивший основы современной 

космонавтики 

– Н. Рерих 2. В. Кандинский 3. К. 

Циолковский 4. И. Стравинский 

– 7.Укажите событие, в 

результате которого в России установилось 

двоевластие 

– левоэсеровский мятеж 3. 

Октябрьская революция 

– Кронштадский мятеж 4. 

Февральская революция 

– В результате Октябрьской 

революции 1917 г. 

– ликвидировано самодержавие 

– установлена советская власть 

– усилилась роль церкви 

– образовано Временное 

правительство 

– Первая Конституция СССР 

принята в 

– 1. 1918 г. 2. 1922 г. 3. 1924 г. 4. 

1927 г. 

– 10.Понятия «продналог», 

«концессия» связаны с политикой 

– 1. коллективизации 3. НЭПа 

– 2. индустриализации 4. 

военного коммунизма 

– 11.В чем причина 

коллективизации? 

– 1. в состав СССР вошли новые 

территории 

– 2. для проведения 

индустриализации были необходимы ресурсы 

– 3. было решено возродить 

крестьянскую общину 

– 4. советское руководство 

осознало преимущества фермерского 

хозяйства 

– 12.Какое из названных событий 

произошло позднее остальных? 

– 1. образование СССР 3. 

Кровавое воскресенье 

– 2. принятие Декрета о мире 4. 

расстрел царской семьи 

– 13.Немецкий план порабощения 

и уничтожения народов СССР, еврейского и 

славянского населения завоеванных 

территорий 

– 1. Ост 2. Цитадель 3. Тайфун 4. 

Барбаросса 

– 14.Стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки советского 

командования после битвы под 

– 1.Москвой 2. Курском 3. 

Смоленском4. Сталинградом 

– 15.Политика истребления 

евреев и других народов германскими 

нацистами называется 

– 1. блицкриг 2. депортация 3. 

холокост 4. денонсация 

– 16. Какое из названных 

событий произошло раньше остальных? 

– 1. Крымская конференция 

– 2. Московская битва 

– 3. Открытие Второго фронта 

– 4. атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки 

– 17. Что из перечисленного 

является одним из результатов политики Н.С. 

Хрущева? 

– 1. прекращение «холодной 

войны» 

– 2. увеличение поставок зерна за 

границу 
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– 3. увеличение объемов 

жилищного строительства 

– 4. прекращение гонки 

вооружений 

– Что из перечисленного 

относится к характерным чертам 

политической жизни эпохи «застоя»? 

– начало массовой реабилитации 

жертв политических репрессий 

– сокращение численности 

управленческого аппарата 

– появление многопартийности 

– постепенное смягчение критики 

культа личности И.В.Сталина 

– Экономическая политика, 

проводимая М.С.Горбачевым, привела к 

– прекращению инфляции 

– развитию наукоемких отраслей 

– сокращению промышленного и 

сельскохозяйственного производства 

– стабильному экономическому 

росту во всех отраслях хозяйства 

– В соответствии с ныне 

действующей Конституцией парламент РФ 

называется 

– Государственная Дума 3. 

Федеральное Собрание 

– Совет министров 4. Съезд 

народных депутатов 

– ___________________________

_______________________________________

___________________ 

– 21. Установите соответствие 

между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам 

(явлениям, событиям). 

– Процессы (явления, события) 

Факты 

– А) Первая российская 

революция 1) создание РККА 

– Б) политика индустриализации 

2) ввод советских войск в Афганистан 

– В) внешняя политика СССР в 3) 

«Брусиловский прорыв» 

– в годы «застоя» 4) «кровавое 

воскресенье» 

– Г) Гражданская война 5) 

принятие первого пятилетнего 

– плана 

– 6) введение хозрасчета 

– 22. Установите соответствие 

между событиями (процессами, явлениями) и 

участниками этих событий (процессов, 

явлений). 

– События (процессы, явления) 

Участники 

– А) разрешение свободного 

выхода 1) И.В. Сталин 

– крестьян из общины 2) С.Ю. 

Витте 

– Б) II съезд Советов 3) 

П.А.Столыпин 

– В) начало «холодной войны» 4) 

В.И.Ленин 

– Г) борьба с инакомыслием 5) 

Л.И.Брежнев 

– 6) М.С.Горбачев 

– 23. Расположите в 

хронологической последовательности 

исторические события. 

– 1. Принятие Конституции РФ 

– 2. Вывод советских войск из 

Афганистана 

– 3. ГКЧП 

– 4. Вступление РФ в Совет 

Европы 

– 24. Ниже приведен перечень 

понятий. Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям 1990-х г.г. Найдите и 

запишите порядковый номер понятия, 

относящегося к другому историческому 

периоду. 

– 1) план «Маршалла», 2) ваучер, 

3) референдум, 4) «шоковая терапия», 5) 

олигархи, 

– 6) приватизация. 

– 25. Установите соответствие 

между деятелями культуры и искусства и 

сферами их деятельности. 
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– Деятель культуры Сфера 

деятельности 

– А) Дарья Донцова 1) 

кинематограф 

 

 

 

11.класс 

Входная контрольная работа 

1. Первые монополии в России в 

начале XX века существовали в форме: А) 

картелей и трестов Б) торговых компаний и 

акционерных обществ В) синдикатов и 

картелей Г) крестьянских общин и 

кооперативов  

2. Первый полёт человека в космос 

состоялся: А) 4 октября 1957г. В) 12 апреля 

1961г. Б) 12 апреля 1960г. Г) 4 октября 1960г  

3. Установите последовательность 

периодов руководства страной:  

А) К.Черненко Г) Ю.Андропов Б) 

Л.Брежнев Д) Н.Хрущёв В) М.Горбачёв Е) 

И.Сталин  

4. Расшифруёте аббревиатуры: А) 

РСДРП Б) СССР В) ГУЛАГ Г) СНГ Д) ОВД  

5. По какому признаку образованы 

ряды: А) 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 Б) В. 

Черномырдин, С.Кириенко, Е. Примаков, 

С.Степашин, В.Путин, М.Касьянов, 

М.Фрадков  

6. Система двоевластия существовала 

в стране в: А) феврале-сентябре 1917г. В) 

феврале-октябре 1917г. Б) марте-июле1917г. 

Г) марте-августе 1918г.  

7. Переход к индустриальному 

обществу называется: А) индустриализацией 

В) модернизацией Б) промышленным 

переворотом Г) цивилизацией  

8. Отказ в начале 1990-х г.г. от 

государственного регулирования 

большинства цен называется: А) 

приватизацией В) национализацией Б) 

инфляцией Г) либерализацией  

9. Расположите в хронологической 

последовательности события: А) 

Сталинградская битва Б) Битва под Москвой 

В) Нюрнбергский процесс Г) форсирование 

Днепра советскими войсками Д) Курская 

битва Е) Крымская (Ялтинская) конференция 

руководителей стран-союзниц  

10. Кому принадлежат слова? 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! 

Бойцы нашей армии и флота! К вам 

обращаюсь я, друзья мои! Вероломное 

нападение гитлеровской Германии на нашу 

Родину, начатое 22 июня, - продолжается… 

Войну с фашистской Германией нельзя 

считать войной обычной. Она является не 

только войной между двумя армиями. Она 

является вместе с тем великой войной всего 

советского народа против немецко-

фашистских войск. …Все силы на разгром 

врага! Вперёд, за нашу победу!»  

11. Положительными итогами первой 

революции в России были: А) сокращение 

инвестиций в отечественную экономику Б) 

отмена выкупных платежей, снижение 

арендной платы за землю В) ослабление 

активности предпринимателей Г) сокращение 

продолжительности рабочего дня Д) создание 

представительного органа  

12. Образуйте логические пары: 1) 

Партия социалистов-революционеров А) 

П.Н.Милюков 2) РСДРП(б) Б) А.И.Гучков 3) 

Партия конституционных демократов В) 

В.И.Ульянов (Ленин) 4) «Союз 17 октября» 

Г) В.М.Чернов Д) Л.Мартов Укажите, кто из 

перечисленных деятелей возглавлял крыло 

социал-демократов, названных 

«меньшевиками».  

13. Политика «военного коммунизма» 

включала следующие меры: А) 

национализацию всех отраслей 

промышленности Б) гарантированную 

заработную плату В) изъятие у крестьян всех 

излишков хлеба Г) запрет свободной 

торговли Д) трудовую мобилизацию  

14. Первые мероприятия советского 

правительства: А) ликвидация сословного 

деления Б) принятие Учредительным 
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собранием «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» В) Отделение 

церкви от государства и школы от церкви Г) 

введение всеобщего избирательного права Д) 

провозглашение демократической 

парламентской республики  

15. Советский политический режим в 

20-ег.г. выражался в: А) хозяйственной 

самостоятельности предприятий Б) 

командно-административных методах 

управления В) упразднении художественного 

разномыслия Г) наличии политической 

оппозиции Д) господстве номенклатуры Е) 

плюрализме в идеологии Ж) признании 

главенства общечеловеческих ценностей  

16. Установите соответствие: 1. итоги 

индустриализации А) развитие военно-

промышленного комплекса 2.итоги 

коллективизации Б) ликвидация 

частнособственнических крестьянских 

хозяйств В) отставание в развитии лёгкой 

промышленности Г) обобществление средств 

производства Д) первое место в Европе и 

второе место в мире по объёму 

промышленного производства Е) 

«раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 17. Вторая мировая война началась: 

А) 22 июня 1939г. В) 22 июня 1941г. Б) 1 

сентября 1939г. Г) 1 сентября 1941г.  

18. О какой битве идёт речь? 

«Операция «Тайфун» развивается почти 

классически… Противник продолжает всюду 

удерживать неатакованные участки фронта, в 

результате чего в перспективе намечается 

глубокое окружение этих групп противника». 

 19. Заполните пропуски в схеме: 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ (по Конституции__________г.) 

_______________________________________ 

- Глава государства ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РФвысшийорган_________________________

________власти 

_______________________________________

__________- парламент, 

________________________и 

законодательный орган _______________ 

________________ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА СУДЫ  

20. Выборы президента РФ, на 

которых впервые победил В.В.Путин, 

состоялись: А) 26 марта 2004г. В) 26 марта 

2000г. Б) 12 июня 2000г. Г) 12 июня 1996г.  

Обществознание 

Входная контрольная работа 

10 класс 

ВАРИАНТ 1 
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1. Верны ли следующие суждения о Президенте Российской 

Федерации? 

А. Президент Российской Федерации является главой государства. 

Б. Президент Российской Федерации избирается всенародным 

голосованием.  

1) верно только А;             3) верны оба суждения 

2) верно только Б;              4) оба суждения неверны 

2. Вечером на улице гражданин был остановлен неизвестными 

людьми и ограблен. Куда ему следует обратиться за помощью?  

1) к мировому судье 

3) в органы внутренних дел 

2) к адвокату 

4) к нотариусу 

3. Саша хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школе. 

Он помогает маме воспитывать младших сестренку и брата. Все это 

характеризует Сашу как  

1) гражданина            2) индивида  

3) личность                4) сына  

4. Характерной чертой демократического государства является: 

1)открытый, публичный характер деятельности властей 

2)отсутствие свободных средств массовой информации 

3)формальный характер выборов, отсутствие конкурентной борьбы 

4)организация внесудебного преследования оппозиции 

5. Что является формой непосредственного народовластия? 

1) выборы                2) 

многопартийность 

3) референдум        4) парламентаризм 
 

6. Что является отличительным признаком морали? 

1) отражает представления о добре и зле 

2) эмоционально воздействует на человека 

3) объясняет природные и общественные явления 

4) обращается к сверхъестественным силам 

7. К политическим правам гражданина относится: 

1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) избирательные права 

4) свобода передвижения 

8. Что относится к полномочиям Государственной Думы?  

1) разработка и принятие законов 

3) решение вопросов войны и мира 

2) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета страны 

9. Что относится к отличительным признакам правового государства?  

1) наличие суверенитета 

3) налогообложение граждан 

2) деятельность правоохранительных органов 

4) верховенство закона 

10. Какая отрасль права регулирует вопросы родительских 

обязанностей?  

1) гражданское право 

3) семейное право 

2) трудовое право 

4) административное право 

11. Найдите в приведенном ниже списке ситуацию, регулируемую  

нормами трудового права: 

1) прием на работу 

12. Дисциплинарным  проступком среди приведенных 

правонарушений является:  

1) Нарушение водителем правил дорожного движения 
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2) выдача ипотечного кредита 

3) установление опеки и попечительства 
4) право на образование 

2) Опоздание работника на службу без уважительных причин 

3) Распространение на молодежной дискотеке «легких» наркотиков 

4) Дебош в общественном месте 

13. Верны ли следующие суждения о преступлении? 

А. Преступлением называют общественно опасное деяние, нарушающее 

нормы  права. 

Б. Совершение преступления влечет административную или уголовную 

ответственность. 

1) верно только А;            2) верно только Б; 

3) верны оба  суждения;  4) оба суждения неверны 

14. Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на 

красный свет. Ее остановил работник правоохранительных органов и 

объяснил, что она совершила правонарушение. Какое правонарушение 

совершила Анна?  

1)уголовное;          2)дисциплинарное  

3)гражданское;     4) административное 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства гражданского 

и трудового права и отличия гражданского права от трудового. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) является отраслью права 

2) регулирует имущественные отношения граждан 

3) определяет правила взаимодействия работника и 

работодателя 

4) выражает установленные государством нормы 

Черты сходства Черты отличия 

  

В2. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением 

одной, относятся к понятию «личность». 

1) высокий рост  3) образование и 

воспитание  

2) социальные качества 4) длительное 

формирование 

5) проявляется в 

деятельности 

 

Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из 

этого ряда. 

Ответ: ______________ 

В3. Установите соответствие между фактами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

А) принятие конституции 

государства 

1) экономическая 

Б) продажа товаров в 

магазине 

2) политическая 

В) принятие присяги главой 

государства 

 

Г) предвыборная агитация 

избирателей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

Прочитайте текст и выполните задания  

Семейный кодекс РФ 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов. 
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Статья 41. 

1. Брачный договор может быть заключен как до 

государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в 

Период брака. Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной 

регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

Статья 42. 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего 

Кодекса), установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов. 

2. Брачный договор может быть заключен как в отношении 

имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов...<...> 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой 

своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

С1. Когда может быть заключен брачный договор? 

С2. Найдите в тексте и выпишите три условия, без соблюдения 

которых брачный договор не имеет юридической силы. 

С3. Выпишите из текста документа любые два условия, которые 

не могут быть включены в брачный договор, и проиллюстрируйте 

каждое из них примером. 

 

 

Входная контрольная работа 

10 класс 

ВАРИАНТ 2 
1.Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма 

3) обращение ко всем гражданам 

2) высшая юридическая сила 

4) поддержка силой государства 

2.Какое право человека относится к экономическим правам?  

1) право на отдых 

3) право на жилище 

2) право собственности 

4) право на жизнь 

3.Что является отличительным признаком правового государства? 

1) наличие системы законодательства 

2) равноправие и равенство граждан перед законом 

4.Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Тоталитарное государство не обладает суверенитетом. 

Б. Признаком любого государства является разделение властей. 
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3) функционирование правоохранительных органов 

4) наличие суверенитета 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 
 

5.Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали существуют только в письменной форме. 

Б. Нормы морали устанавливаются государством.  

1) верно только А                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

6.Гражданин решил завещать внуку свою квартиру. Куда ему следует 

обратиться?  

1) в органы внутренних дел 

3) к мировому судье 

2) к адвокату 

4) к нотариусу 

7.Что относится к особым правам ребенка? 

 1) право на социальное обеспечение 

 2) право жить и воспитываться в семье 

 3) право на жизнь 

 4) право на доступ к информации 

8.Высшим исполнительным органом РФ является: 

1
) 

Федеральное Собрание 

2

) 

Правительство 

3

) 

Администрация Президента 

4

) 

Конституционный Суд 

 

9.Главой государства по Конституции РФ является: 

1
) 

Председатель Правительства 

2

) 

Председатель Конституционного Суда 

3

) 

Президент 

4

) 

Министр обороны 

 

10.Какому политическому режиму в наибольшей степени 

свойственны разделение властей: 

1
) 

тоталитарному 

2

) 

авторитарному 

3

) 

демократическому 

4

) 

олигархическому 

 

11.Саша хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школе. 12.Что является высшим законодательным  органом государственной 
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Он помогает маме воспитывать младших сестренку и брата. Все это 

характеризует Сашу как  

1) гражданина          2) индивида  

3) личность              4) сына 

власти в России?  

1) Правительство 

3) Федеральное Собрание 

2) Совет безопасности 

4) Общественная палата 

13.Административным проступком среди приведенных правонарушений 

является:  

1) нарушение водителем правил дорожного движения 

2) опоздание работника на службу без уважительных причин 

3) распространение на молодежной дискотеке «легких» наркотиков 

4)  прогул студентом занятия 

14.Молодые люди угнали чужую машину. Их действия являются 

1) административным проступком 

3) дисциплинарным проступком 

2) уголовным преступлением 

4) гражданским проступком 
 



366 
 

 

 

 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства норм права и морали и отличия норм права от 

морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) принимаются государством 

2) опираются на представления о добре и зле 

3) регулируют жизнь общества 

4) устанавливают правила поведения 

Черты сходства Черты отличия 

  

В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«административный проступок». 

1) судимость.                   2) действие,           3) арест,  

4) нарушение общественного порядка, 5) правонарушение, 

Найдите и выпишите номер термина, выпадающего из этого ряда. 

Ответ:________ 

В3. Установите соответствие между наказаниями и видами правонарушений: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите Соответствующую позицию из второго столбца. 

НАКАЗАНИЕ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

А) судимость 1) преступление 

Б) выговор 2) проступок 

В) лишение свободы  

Г) предупреждение  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С3 

Семейный кодекс РФ 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов. 

Статья 41. 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в Период брака. Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Статья 42. 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов. 

2. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 

расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 

брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных 

отношений супругов...<...> 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 

право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 

содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства. 

С1. Когда может быть заключен брачный договор? 
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С2. Найдите в тексте и выпишите три условия, без соблюдения которых брачный договор не 

имеет юридической силы. 

С3. Выпишите из текста документа любые два условия, которые не могут быть включены в 

брачный договор, и проиллюстрируйте каждое из них примером. 

Контрольная работа за I полугодие 

ВАРИНАНТ 1 

 

1.  Запишите пропущенное слово СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

,,, 

Государство, парламент, прави-

тельство, судебная система, партии и др. 

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) социальная рево-

люция 

2) экономическая ре-

форма 

3) общественный 

прогресс 

4) социальная дина-

мика 

5) коренные преобра-

зования  

3.Выберите верные суждения об обществе и социальных 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 все население земли, совокупность 

всех народов и стран 

3) Динамичность социальных институтов проявляется в их изменении с течением 

времени 

4) Социальные институты возникли в связи с объективной потребностью 

регулировать разнообразные общественные отношения 

5) Образование как социальный институт объединяет с другими социальными 

институтами наличие организационной структуры и социальных норм. 

4. Установите соответствия между примерами и сторонами сущности человека: к 

каждому элементу, данному в первом столбце , подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

Примеры                                                                                                               Стороны 

сущности человека 

А) Рост Федора 195 см                                                                                              1. 

биологическая 

Б) Ирина доброжелательна к коллегам по работе                                                  2. 

социальная 

В) Владимир физически вынослив 

Г) Александр любит классическую музыку    

Д) У Николая много друзей     

А Б В Г Д 

     

 

5.В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество продукции и соот-

ветствие её запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z 

развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.  
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1) развитие массового стандартизированного производства 

2) усиление роли малого и среднего бизнеса 

3) преобладание доли физического труда над умственным 

4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда 

5) индивид ориентирован на производство и потребление 

6) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих, информационных технологий 

6. В ходе парламентских дебатов рассматривался вопрос о разработке мер, направленных 

на ограничение монополизма в экономике, стимулирование конкуренции производителей. На-

зовите сферу общества, связь которой с экономикой иллюстрируется этим примером. Приведи-

те собственные примеры, иллюстрирующие связь экономики с другими двумя сферами обще-

ственной жизни (сначала укажите сферу, а потом приведите соответствующий пример.) 

7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Социальная система постоянно изменяется: появляются новые элементы, усложняются 

или исчезают старые. Существует две формы____________(А): эволюция и революция. Учёные 

называют _________(Б) постепенный процесс появления всё более сложных социальных обра-

зований. В процессе ________(В) социальная система оказывается в неустойчивом состоянии, 

нарушается баланс социальных сил. 

Важным является вопрос о _______(Г) социальных изменений и о факторах, их обуслов-

ливающих. Представление о том, что изменения в мире происходят в направлении от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному, породило идею________(Д). 

В результате этого социального явления происходит переход общества к более высокому 

уровню материального ________(Е) и духовного развития». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения про-

пусков. 

 Список терминов: 

1) направленность 
2) социальные изме-

нения 
3) процесс 

4) потребности 5) эволюция 6) информация 

7) прогресс 
8) социальная рево-

люция 
9) благосостояние 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите 

в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

8. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено опре-

делённой буквой  

(А) В стране Z в производство внедряются наукоёмкие технологии. (Б) Это неопровер-

жимо свидетельствует о формировании информационного общества в стране Z. (В) Учёные 

считают, что в информационном обществе процесс компьютеризации даст людям доступ к ин-

формационным технологиям, обеспечит автоматизацию обработки информации в производ-

ственной и социальной сферах. (Г) Информационная технология — процесс, использующий со-

вокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. (Д) Это позволит в будущем изба-

вить людей от рутинной работы, освободить им время для удовлетворения духовных потребно-

стей. 
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Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его ха-

рактер. 

А Б В Г Д 

     

9. На графике отражена ситуация на рынке яхт и яхтенного оборудования: линия спроса 

D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем спроса товара). Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) появление новых производителей яхт и яхтенного оборудования 

2) снижение пошлин на ввоз импортных яхт            3) предложение яхт новых моделей 

4) рост доходов покупателей яхт 

5) легкость приобретения в связи с расширением возможностей покупок яхт в Интернет-

магазинах 

10. На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: линия предложения 

S переместилась в новое положение — S1 (Р — цена товара, Q — количество товара). Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) расширение сети парикмахерских                   2) новые модные веяния в стилях приче-

сок 

3) снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

4) использование новых средств по уходу за волосами    5) изменение ставки подоходно-

го налога 

11. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их банками: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФУНКЦИИ   БАНКИ 

А) осуществляют кредитование юридиче-

ских лиц  

Б) проводят эмиссию банкнот и монет  

В) проводят государственную валютную 

 

  

1) центральные 

банки 

2) коммерческие 

банки  
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политику  

Г) регулируют деятельность кредитных 

институтов  

Д) осуществляют кредитование физиче-

ских лиц  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     

12. Социологи провели опрос выпускников школ станы Z. Им задавали вопрос: «Какие 

сферы жизни вызывают беспокойство при мысли о будущем?» Полученные результаты (в % от 

числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Наибольшее беспокойство, выпускников школ вызывает будущая профессиональная 

деятельность. 

2) Треть опрошенных выпускников обеспокоена положением дел в обществе и стране. 

3) Менее всего выпускников волнуют город и среда обитания. 

4) Каждый десятый выпускник понимает значимость и ценность здоровья. 

5) Менее всего выпускников беспокоят отношения с родителями. 
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Контрольная работа за I полугодие 

ВАРИНАНТ 2 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Экономические отношения 

Отношения, возникающие и вос-

производимые в процессе материального 

производства 

... отношения 

Отношения, возникающие в обще-

стве и отражающие отношение государ-

ства к своим гражданам и их группам, 

граждан к существующей государствен-

ной власти 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социаль-

ную динамику.  

1) прогресс 2) структура 3) эволюция 

4) реформа 5) спад 

6) стратифика-

ция 

 

3.Выберите верные суждения об обществе и его типах и запишите цифры под которыми 

они указаны. 

 

1) Общество – это совокупность всех форм и объединения и способов 

взаимодействия людей, в которых выражается их взаимозависимость 

2) Основной фактор производства индустриального общества – земля 

3) Все сферы общественной жизни, социальные институты подвержены изменению 

4) Системный характер общества проявляется в наличии социальных общностей и 

групп, связанных общественными отношениями 

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с 

внешней средой. 

 

4. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натураль-

ного хозяйства  

Б) доминирование интенсивных 

технологий  

B) господство общинной собствен-

ности  

Г) преобладание ручных орудий 

труда  

Д) развитие расширенного воспро-

изводства 

 

  

1) традиционное 

(аграрное)  

2) индустриальное  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
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А Б В Г Д 

     

5.В стране Z  городское население растет быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Государство гарантировало личную свободу граждан и создает условия для 

самореализации личности 

2) Происходит становление сословной социальной структуры 

3) Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни 

4) Преобладает натуральный обмен (бартер)                 

5) Произошла механизация производства 

6) Производство концентрируется на крупных предприятиях в промышленных районах 

6. В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса экономики. 

Назовите эти вопросы и приведите три примера соответствующих решений этих вопросов в 

условиях рыночной экономики. 

7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Человек представляет собой _______(А) единство. Механизм_________(Б), определяю-

щий биологическую сторону человека, влияет и на его социальную сущность. Новорождённый 

оказывается обладателем__________(В) к подражанию и обучению. Таким образом, ребёнок 

появляется на свет именно как человеческое существо. Хотя ему ещё нужно научиться стать че-

ловеком. Его вводит в мир людей__________(Г), благодаря которому формируется психика че-

ловека, его социальное____________(Д). 

Например, человек обладает послушными его воле пальцами; он может взять кисть, 

краски и начать рисовать. Но это не сделает его настоящим живописцем. Точно так же и с со-

знанием. Сознательные психические явления формируются прижизненно в результате воспита-

ния, обучения, активного овладения___________(Е), миром культуры». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения про-

пусков. 

Список терминов: 

1) способность 2) биосоциальное 3) поведение 

4) индивид 5) потребность 6) язык 

7) наследственность 8) общение 9) эмоциональное 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите 

в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 

13. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено опре-

делённой буквой. 

(А) Понятие «общественный прогресс» достаточно достоверно отражает реалии совре-

менной жизни и помогает их правильно оценивать. (Б) Прогресс означает направление движе-

ния от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. (В) В духовной 

сфере общественной жизни прогресс ещё более впечатляющ, чем в материальной сфере. (Г) 

Обязательное начальное, а затем и среднее образование было законодательно закреплено в 
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нашей стране в прошлом веке. (Д) Сегодня не менее половины выпускников школ становятся 

студентами высших учебных заведений. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его ха-

рактер. 

А Б В Г Д 

     

 

9. На графике отражена ситуация на рынке изделий из текстиля (постельного белья, мах-

ровых полотенец и др.): линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, 

Q — объем спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) расширение гостиничного бизнеса                       2) появление новых видов искусствен-

ных тканей 

3) увеличение числа производителей домашнего текстиля 

4) рост налогов с производителей текстильной продукции 

5) рост доходов потребителей текстильных изделий 

10. На графике отражена ситуация на рынке бытовой техники: линия предложения S пе-

реместилась в новое положение — Si (Р — цена товара, Q — количество товара). Какие из пере-

численных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) увеличение доходов потребителей бытовой техники 

2) широкая реклама в СМИ бытовой техники новых марок 

3) применение технологий, сокращающих издержки производства 

4) ожидание роста потребительских цен 

5) выход на рынок нового крупного производителя бытовой техники 

11. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными при-

мерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
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ПРИМЕРЫ   

ФА

ЗЫ 

ЦИКЛА 

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой моде-

ли 

Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, посуду, 

чтобы приобрести немного продуктов  

В) в хозяйствах области завершаются посевные работы  

Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой 

химии 

Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд государ-

ственных резервов 

А Б В Г Д 

     

12. В ходе социологического опроса респондентам разных воз-

растных групп предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в мо-

лодости?» Полученные результаты представлены в виде гистограммы. 

 
Какие выводы можно сделать на основании данных гистограммы? 

Выберите из списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) С возрастом понимание значения создания семьи уже в моло-

дые годы возрастает. 

2) Опрошенные в возрасте 25-39 лет считают, что в молодости в 

равной степени важно и пожить в свое удовольствие, и сделать карьеру. 

3) Главным приоритетом молодежи является успешное продвиже-

ние по социальной и служебной лестнице. 

4) Респонденты в возрасте 40-54 лет считают, что сделать карьеру 

в молодости важнее, чем создать семью. 

5) Среди тех, кто считает, что в молодости главное пожить в свое 

удовольствие, больше всего представителей средних поколений. 

 

 

 

  

1) 

производст

во 

2) 

рас-

пределение 

3) 

обмен  

Право 

10 класс. 

Входная контрольная работа. 
 

 

Промежуточная  контрольная работа по праву в 10 классе 
1. Высшей юридической силой в иерархии правовых актов обладает 

  Конституция                                         
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  1)  

 

  
 

2)  
Федеральный закон 

 

  
 

3)  
постановление правительства 

 

  
 

4)  
закон субъекта федерации 

 

2. Верны ли следующие суждения о юридических фактах? 
А

. 
Бездействие может являться юридическим фактом. 

Б

. 
Правомерные действия соответствуют требованиям закона. 

 

 

  
 

1)  
верно только А            3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б             4) оба суждения неверны 

 

3. Отличительным признаком правовой нормы является 

 

  
 

1)  
принятие ее соответствующим государственным органом 

 

  
 

2)  
соответствие принятым в обществе представлениям о добре и 

зле 

 

  
 

3)  
обеспеченность силой общественного мнения 

 

  
 

4)  
соответствие правам человека 

 

4. Согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является 

 

  
 

1)  
субъект РФ 

 

  
 

2)  
государство 

 

  
 

3)  
многонациональный народ 

 

  
 

4)  
Президент 

 

5. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности 

страны, прав и свобод личности является 

 

  
 

1)  
Президент РФ 

 

  
 

2)  
Правительство РФ 

 

  
 

3)  
Государственная Дума 

 

  
 

4)  
Совет Федерации 

 

6. Верны ли следующие суждения о возникновении правоспособности 
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и дееспособности? 
А

. 
Правоспособность и дееспособность у юридических лиц возникает 

в момент регистрации юридического лица. 
Б

. 
Правоспособность физического лица возникает в момент 

получения паспорта. 
 

 

  
 

1)  
верно только А                  3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б                   4) оба суждения неверны 

 

7. Что отличает правовую норму от всех остальных социальных норм? 

 

  
 

1)  
она адресована конкретной социальной группе 

 

  
 

2)  
она устанавливает равноправие 

 

  
 

3)  
она существует только в письменном виде 

 

  
 

4)  
исполняется добровольно 

 

8. Верны ли следующие суждения о Российской Федерации? 

А

. 
Россия является федеративным государством, все субъекты 

которого образованы по национальному признаку. 

Б

. 
Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и 

гражданина является Президент страны. 
 

 

  
 

1)  
верно только А             3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б              4) оба суждения неверны 

 

9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти 

РФ? 
А

. 
Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального 

собрания. 
Б

. 
Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на 

альтернативной основе. 
 

 

  
 

1)  
верно только А              3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б              4) оба суждения неверны 

 

10.Ныне действующая в Российской Федерации Конституция была 

принята 

 

  
 

1)  
Президентом Российской Федерации 

 

  
 

2)  
Правительством Российской Федерации 

 

  
 

3)  
Федеральным Собранием Российской Федерации 

 

  
 

4)  
на всенародном референдуме 
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11. В каком случае необходимо обратиться в прокуратуру? 

 

  
 

1)  
Гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников 

милиции, которые, по ее мнению, нарушили ее права. 

 

  
 

2)  
Гражданке К. необходим защитник ее прав как потерпевшей в 

ходе следствия по делу об ограблении. 

 

  
 

3)  
Гражданке Д. нужно заключить договор о продаже 

принадлежащего ей земельного участка. 

 

  
 

4)  

Гражданка И. не согласна с решением суда, вынесшим ей 

обвинение в присвоении авторских прав на чужое литературное 

произведение. 
 

12. Согласно Конституции Российской Федерации высшим 

непосредственным выражением власти народа являются(-ется) 

 

  
 

1)  
митинги и демонстрации 

 

  
 

2)  
сбор подписей в поддержку кандидата 

 

  
 

3)  
забастовки 

 

  
 

4)  
референдум и свободные выборы 

 

13. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях 

налогоплательщиков? 
  

А

. 
Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме 

уплачивать налоги и сборы. 

Б

. 
Налогоплательщики могут пользоваться льготами по уплате 

налогов на основаниях и в порядке, установленных законодательством. 
 

 

  
 

1)  
верно только А        3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б        4) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения о субъектах правоотношений? 
А

. 
Юридическое лицо может вступать в правоотношения только 

с юридическим лицом. 
Б

. 
Общим для всех субъектов всех отраслей права является то, что они 

имеют права и юридические обязанности. 
  

 

  
 

1)  
верно только А      3) верны оба суждения 

 

  
 

2)  
верно только Б       4) оба суждения неверны 

 

15. К формам территориально-государственного устройства относится 

 

  
 

1)  
демократия   3) федерация 

 

  
 

2)  
республика    4) монархия 

 



378 
 

 

 

 

16. Формирование представительных органов власти наполовину из 

кандидатов, включенных в избирательные списки своих партий и движений, 

наполовину – из получивших большинство голосов в одномандатных округах 

характерно для 

 

  
 

1)  
мажоритарной избирательной системы 

 

  
 

2)  
пропорциональной избирательной системы 

 

  
 

3)  
прямого делегирования депутатов 

 

  
 

4)  
смешанной избирательной системы 

 

17. В государстве Н. регулярно проводятся выборы на альтернативной 

основе, оппозиция имеет равные права на пропаганду своих взглядов наряду с 

правящей элитой. Какой политический режим сложился в государстве H.? 

 

  
 

1)  
авторитарный       3) демократический 

 

  
 

2)  
тоталитарный      4) диктаторский 

 

18. В государстве Н. выборы проводятся по мажоритарной системе. 

Какой из указанных признаков для нее характерен? 

 

  
 

1)  
выборы проводятся по партийным спискам 

 

  
 

2)  
формируются одномандатные избирательные округа 

 

  
 

3)  
устанавливается избирательный барьер для прохождения 

партии в парламент 

 

  
 

4)  
места в парламенте распределяются в соответствии с 

количеством голосов, полученных партией на выборах 
 

19. В государстве Г. существует пропорциональная избирательная 

система, в которой ведущая роль принадлежит политическим партиям. 

Укажите признак, являющийся отличием данной системы. 

 

  
 

1)  
создается единый общенациональный избирательный округ 

 

  
 

2)  
предусмотрен второй тур голосования 

 

  
 

3)  
в средствах массовой информации представляются программы 

кандидатов 

 

  
 

4)  
победу в округе одерживает кандидат, получивший 

большинство голосов на выборах 
 

20. Запишите слово, пропущенное в схеме: 
 

21. Установите соответствие между примерами и элементами статуса 

гражданина, записанными в Конституции РФ: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  
ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 
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А

)  
неприкосновенность 

частной жизни 

Б

)  
защищать Отечество 

В

)  
избирать и быть 

избранным 

Г

)  
сохранять природу и 

окружающую среду 

Д

)  
платить налоги 

Е

)  
заботиться о сохранении 

исторического и культурного 

наследия 
 

 

   
1

)  
права 

2

)  
обязанности 

 

 

22. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки 

правонарушений. 

 

  
 

1)  
общественно опасное деяние    4) безнравственное деяние 

 

  
 

2)  
неэтичное деяние                        5) безрассудное деяние 

 

  
 

3)  
виновное деяние                         6) противоправное деяние 

 

23. Ниже приведен перечень терминов, все они, за исключением 

одного, относятся к понятию «источники права». 
Судебная практика, правовые обычаи, прецеденты, нормативные 

акты, санкции.  
Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.    
24. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

 (1)Гражданин К. должен быть призван на военную службу осенью 

текущего года. (2)Он решил воспользоваться правом на замену военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой и подал заявление 

в военкомат за несколько дней до начала осеннего призыва. (3)Приходится 

сожалеть о том, что К. невнимательно изучил ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». (4)Мы разделяем мнение тех, кто считает, 

что  гражданину следует знать не только свои права, но и то, как правильно 

ими пользоваться.  

Определите, какие положения текста носят 

 

  

А

)  
фактический характер 

Б

)  
характер оценочных суждений 

 

  

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 
25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 
«Право – это система установленных государством общеобязательных 

правил поведения, исполнение которых обеспечивается силой __________ (1). 
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Право – понятие неоднозначное. Первое значение – совокупность 

норм,   которые регулируют наиболее важные __________ (2) в обществе и за 

нарушение которых взыскивает государство. Другое значение – личная 

возможность. Эта возможность гарантируется __________ (3).  Нередко в 

одинаковом значении используются слова «право» и «закон». Однако 

законами называются такие правовые акты, которые принимаются высшими 

органами государственной __________ (4). А среди них высшей юридической 

силой обладает  __________ (5).  Наряду с законами существуют и другие 

правовые акты, подчиненные законам: указы, постановления, распоряжения, 

правила и т.п. Вместе с законами они составляют __________ (6) права. 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

 

  

А

)  
отношения 

Б

)  
страны 

В

)  
закон 

Г

)  
государство 

Д

)  
обычай 

Е

)  
власть 

Ж

)  
Конституция 

З

)  
кодекс 

И

)  
источник 

 

Критерии оценивания. 
№

 

задания 

Ответ Балл 

1 1 1 
2 3 1 
3 1 1 
4 3 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 3 1 
8 2 1 
9 2 1 
1 4 1 
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0 
1

1 
1 1 

1

2 
4 1 

1

3 
3 1 

1

4 
2 1 

1

5 
3 1 

1

6 
4 1 

1

7 
3 1 

1

8 
2 1 

1

9 
1 1 

2

0 
Источник

и 
2 

2

1 
121222 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

2

2 
136 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

2

3 
Санкции 2 

2

4 
ААББ 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

2

5 
ГАВЕЖИ 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

Всего:31 балл. 
Оценивание: 
 «5» - 24 баллов и более; 
 «4» - 19 баллов и более; 
 «3» - 15 баллов и более; 
 «2» - 14 баллов и менее; 
                        
 

Промежуточная аттестация: полугодовая контрольная работа 

 

 

 

I вариант 

Выберите единственно верный вариант ответа 
1. Парламент фактически подчинен монарху, т.к. монарх наделен правом вето и правом 

роспуска парламента. Однако в стране существует формально-юридическое разделение 

государственной власти между монархом и парламентом. О какой разновидности монархии 

идет речь?  
 

А. О конституционной 
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Б. Об абсолютной 

В. О теократической 

Г. О дуалистической 

 

2. О какой функции государства идет речь: деятельность государства по 

установлению всех источников и норм действующего права: 

 

А. Об информационной функции 

Б. О правореализаторской функции 

В. О правоустановительной функции 

Г. О правозащитной функции 

 

3. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с (со): 
 

А. Новым временем 

Б. Средневековьем 

В. Новейшим временем 

Г. Эпохой Древнего мира 

 

 

4. Выберите пропущенное слово: Норма права - ____________, формально 

определенное правило поведения, установленное и гарантированное государством. 

 

 

А. Необходимое 

Б. Общеобязательное 

В. Внутреннее 

Г. Составное 

 

5. Министерства и другие центральные ведомства как органы исполнительной власти 

строго в пределах своих полномочий издают: 

 

А. Федеральные законы 

Б. Уставы 

В. Постановления 

Г. Приказы 

Д. Кодексы 

Е. Инструкции 

 

Укажите верный ответ 

 
Заполните пропуски 
6. Система права – это обусловленная системой общественных отношений совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих и не противоречащих друг другу частей (элементов) - 

__________, ____________, ___________. 
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7. Правотворчество – процесс __________ и ___________ правовых потребностей 

общества и государства, формирования и принятия правовых актов в соответствии с 

существующими _________. 

 

8. Дееспособность – способность своими __________ действиями осуществлять 

юридические __________ и ___________. 

 

Выберите верные утверждения 

9.  
А. Административное право считает правонарушителем лицо, достигшее 14 лет. 

Б. Гражданское право считает правонарушителем лицо, достигшее 18 лет. 

В. Уголовное право считает правонарушителем лицо, достигшее 14 или 16 лет (в 

зависимости от вида преступления). 

Г. Правонарушителем может оказаться и российский, и иностранный гражданин, а также 

лицо, не имеющее гражданства. 

10.  
А. В Древней Греции возникли идеи естественного права. 

Б. В 1679 г. в Англии была принята Великая хартия вольностей. 

В. В США учение естественного права было развито Томасом Пейном и Томасом 

Джефферсоном. 

Г. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. провозгласила презумпцию 

невиновности, свободу совести, свободу выражения мнений. 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в 

именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В 

списке слов больше, чем требуется для заполнения пропусков. 
11. Права гражданина охватывают сферу отношений __________ (1) с государством. 

Гражданство – определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую 

принадлежность  индивида к ___________ (2). Права человека – это ____________ (3) права. 

Гражданство является  _________ (4)  основанием правового статуса личности. Политические 

права принадлежат только __________ (5) России. Правовой статус человека и гражданина 

____________ (6) воздействует на создание способов взаимодействия людей друг с другом. 

 

А. Граждане. 

Б. Индивид. 

В. Субъективный. 

Г. Иностранцы. 

Д. Юридическое. 

Е Целенаправленный. 

Ж. Государство. 

З. Общество. 

И. Нормы. 

 

Дайте краткие ответы на вопросы 
12. Назовите 3 основы экономической системы РФ. 

 

13. Назовите 3 относительно самостоятельные судебные организации в РФ. 

 

14. Назовите принципы проведения выборов в РФ. 
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Дайте подробные ответы на вопросы 
15. Чем отличается унитарное государство от федеративного государства? 

 

16. Назовите и охарактеризуйте стадии правотворческого процесса в РФ. 

II вариант 

Выберите единственно верный вариант ответа 

1. Режим, возникающий в случае прихода к власти лиц, выступающих от имени 

политически активной толпы, называют: 
 

А. Анархическим 

Б. Тоталитарным 

В. Охлократическим 

Г. Авторитарным 

 

2. О какой внутренней функции государства идет речь: деятельность государства по 

претворению в жизнь установленного права: 

 

А. Правотворческой функции 

Б. О правозащитной функции 

В. О правоустановительной функции 

Г. Функция обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

 

3. Кто из философов утверждал, что гражданская свобода возможна только при 

наличии правового гражданского общества: 
 

А. Ж.-Ж. Руссо 

Б. И. Кант 

В. Г. Гроций 

Г. Ш. Монтескье 

 

4. Выберите пропущенное слово: 
Диспозиция – основной элемент правовой нормы, закрепляющий само правило 

поведения, согласно которому должны (или не должны действовать) _________ права. 

 

А. Объекты 

Б. Условия 

В. Элементы 

Г. Субъекты 

 

5. Президенты республик в составе РФ, а также губернаторы, мэры, главы 

администрации других ее субъектов принимают следующие нормативные акты: 

 

А. Указы 

Б. Федеральные законы 

В. Решения 

Г. Распоряжения 

Д. Приказы 

Е. Постановления 
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Укажите верный ответ 

 
Заполните пропуски. 
6. Отрасль права – это объективно сложившаяся __________ однопорядковых правовых 

норм, регулирующих определенную _________ однородных ___________ отношений. 

 

7. Законотворчество – процесс создания закона, начиная с ________ о нем, 

появляющейся в связи с выявлением правовой ____________ и заканчивая введением его в 

__________. 

 

8. Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 

права связывают ___________, ___________ или ______________ правоотношения. 

 

Выберите верные утверждения 

9.  
А. Меры государственного принуждения различны в зависимости от отрасли права. 

Б. Юридическая ответственность имеет следующие основания: фактическое и 

юридическое. 

В. Юридическая ответственность исключается, если истек срок давности преследования 

виновного. 

Г. Человек, совершивший правонарушение, не может быть освобожден от юридической 

ответственности, даже если будет признано, что он действительно виновен. 

10.  
А. Понятие «права человека» возникло в XVII – XVIII вв. в период буржуазных 

революций. 

Б. Права человека универсальны. 

В. В период Средневековья идеи свободы и равенства получили развитие в трудах 

мыслителей Сенеки, Ульпиана, Протогора. 

Г. В Великой хартии вольностей сделаны попытки обуздать произвол королевских 

чиновников, установить применение наказания не иначе, как по законному приговору суда и по 

закону страны. 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в 

именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В 

списке слов больше, чем требуется для заполнения пропусков. 
11. Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного государства, 

предпосылкой обладания правами и обязанностями является ___________ (1) как определенное 

политико-правовое состояние человека, выражающее юридическую принадлежность индивида 

к государству. Принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан, государство 

имеет право требовать от них ___________ (2) поведение, соответствующего положениям, 

зафиксированных в юридических нормах. Пользование правами сопряжено с __________ (3), 

возможными ограничениями. Закон определяет условия и порядок ___________ (4) и утраты 

гражданства. Государство выражает в законах ____________ (5) права человека. Государство 

призвано ограждать естественные права человека не только от своего, но и от чьего бы то ни 

было ____________. 
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А. Гражданство 

Б. Правомерный 

В. Власть 

Г. Ответственность 

Д. Наказание 

Е. Приобретение 

Ж. Лишение 

З. Вмешательство 

И. Естественный 

Дайте краткие ответы на вопросы 
12. Назовите не менее трех основ политической системы РФ. 

13. Назовите не менее трех признаков государственного органа. 

14. Дайте определение понятия «избирательная система». Назовите типы избирательных 

систем (не менее четырех). 

Дайте подробные ответы на вопросы 
15. Чем отличается авторитарный политический режим от тоталитарного? 

 

16. На какие поколения разделяются права человека? Назовите права человека, входящие 

в каждое из поколений. 

 

 

Оценка ответа и критерии оценивания 
Оценка «5» -  48 – 42 баллов  

Оценка «4» -  41 – 34 балла 

Оценка «3» -  33 – 25 баллов 

Оценка «2» -  24 балла и менее 

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда 

 Нормативно-правовой акт 

 источник права 

 судебный прецедент 

 естественное право 

 правовой обычай. 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

 Обсуждение законопроекта в парламенте 

 законодательная инициатива 

 законотворческий процесс 

 парламентские слушания 

 отклонение законопроекта. 

3. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий.  

 Подотрасль права 

 правовая норма 

 институт права 

 система права 

 отрасль права. 
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4. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

 Форма государства 

 форма правления 

 тип политического режима 

 форма государственного устройства. 

5. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются 

принципами только правового государства.Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда 

 верховенство права 

 незыблемость прав и свобод граждан 

 государственный контроль над обществом 

 разделение властей на три ветви 

 взаимная ответственность государства и личности 

 суверенитет 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

вопросы, относящиеся к полномочиям только федерального центра.Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда 

 судоустройство 

 оборона и безопасность 

 таможенное регулирование 

 обеспечение экологической безопасности 

 осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

 ядерная энергетика 

7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают отрасли 

публичного права.Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда 

 административное право 

 семейное право 

 уголовное право 

 процессуальное право 

 гражданское право 

 конституционное право 

8. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ?  

 указание своей национальности 

 сохранение исторического и культурного наследия 

 участие в выборах органов власти 

 уплата налогов 

 свободное распоряжение своими способностями к труду 

 пользование родным языком 

9. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? 

 Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

 Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

 Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
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 Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории. 

 Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

10. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? 

 право на защиту чести и достоинства 

 право на отдых 

 право на выбор любой религии или атеизма 

 право на свободу экономической деятельности 

 право частной собственности 

 право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

11. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина 

РФ? 

 защищать Отечество 

 избирать и быть избранным 

 исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой 

 проводить шествия и пикетирования 

 свободно использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской деятельности 

 направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы 

12. Что из перечисленного согласно Конституции РФ находится в совместном 

ведении РФ и субъектов Федерации? 

 федеративное устройство и территория РФ 

 установление правовых основ единого рынка 

 осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

 общие вопросы воспитания, образования 

 оборона и безопасность 

 уголовное законодательство 

13. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина 

РФ? 

 право на социальное обеспечение 

 право на жизнь 

 право на жилищ 

 право на защиту чести и доброго имени 

 право на свободу и личную неприкосновенность 

14. Что из перечисленного относится к группе культурных свобод и прав гражданина 

РФ? 

 свобода творчества 

 участие в культурной жизни 

 сохранение исторического и культурного наследия 

 сохранение природы и окружающей среды 

 доступ к культурным ценностям 

15. Что из перечисленного ниже относится к видам субъектов Российской 

Федерации?  

 республика 

 автономный край 
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 автономный округ 

 автономная область 

 федеральный округ 

16. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы 

конституционного строя РФ 

 Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации равноправны. 

 Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является её многонациональный народ. 

 Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание. 

 Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 

 Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

17. Согласно Конституции РФ наша страна является федеративным государством. 

Найдите в приведённом ниже списке черты, характеризующие федеративное государство 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан 

 создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие государства 

 обеспечение государственной поддержки семьи 

 включение в состав равноправных субъектов 

 двухпалатная структура законодательного органа власти 

18. Согласно Конституции РФ, наша страна является социальным государством. 

Найдите в приведённом списке черты, характеризующие социальное государство 

 установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

 государственная поддержка материнства и детства 

 отсутствие государственной обязательной религии 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь гражданам РФ 

 курс на постепенное укрепление национальной валюты 

19. Что из перечисленного ниже относится в Российской Федерации к 

исполнительным органам государственной власти? 

 Правительство Российской Федерации 

 Государственная дума 

 Министерство образования Российской Федерации 

 Орловский областной Совет народных депутатов 

 Правительство Самарской области 

 Прокуратура РФ 

20. Что из перечисленного ниже относится в Российской Федерации к 

представительным органам государственной власти? 

 Правительство Российской Федерации 

 Государственная дума 

 Совет Федерации 

 Самарская Губернская Дума 

 Законодательное собрание Амурской области 

 Прокуратура РФ 

21. Установите соответствие между правами человека и их видами 

 равенство перед законом 

 право частной собственности 

 право на участие в референдуме 
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 право на жизнь 

 свобода труда 

22. Установите соответствие между правовым положением личности в РФ и 

приведенными конституционными правами 

 право на жизнь 

 право на участие в управлении делами государства 

 право на защиту чести и доброго имени 

 право равного доступа к государственной службе 

 право иметь в частной собственности землю на приграничной территории 

23. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 

власти Российской Федерации, которые их исполняют 

 назначение выборов Президента РФ 

 утверждение военной доктрины 

 управление федеральной государственной собственностью 

 разработка федерального бюджета 

 объявление амнистии 

 утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

 назначение на должность Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

 принимать федеральные законы 

 осуществление помилования 

24. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными 

органами, которые ее осуществляют 

 осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по гражданским 

делам 

 дает разъяснения по вопросам судебной практики 

 является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции 

 разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной 

власти 

 разрешает споры о компетенции между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

25. Установите соответствие между формами государства и критериями 

классификации, по которым они выделены 

 демократическое 

 унитарное 

 конфедеративное 

 республиканское 

 авторитарное 

 федеративное 

 тоталитарное 

 

11 класс 

Входная контрольная работа 

1. Что свойственно любому государству: 
1) рыночная экономическая система; 

2) стремление расширить свою территорию; 

3) гарантия прав и свобод человека;   

4) издание правовых норм. 
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А2. Право в отличие от других видов социальных норм: 
1) регулирует общественную жизнь; 

2) устанавливает правила поведения; 

3) ограничивает свободу людей;         

4) обеспечивается силой государства. 

А3. Верны ли следующие суждения? 
А) Государство и право тесно взаимосвязаны: государство принимает законы и 

гарантирует их 

реализацию, а право закрепляет обязательные правила деятельности органов государства 

и должностных лиц. 

Б) Теорий государства и права много, ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, 

почему возникли государства и право. 

1) верно только А;   

2) верно только Б;   

3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

А4. 1. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением 

божественной воли? 

а) Теологическая. 
б) Патриархальная. 

в) Органическая. 

А5. Суть какой теории происхождения государства состоит в утверждении 

потребности человека жить в рамках организованного общества? 

а) Органической. 

б) Естественно-правовой. 

в) Психологической. 

А6. Какая из теорий объясняет возникновение государства, в первую очередь, 

экономическими причинами? 
а) Естественно-правовая. 

б) Марксистская. 
в) Органическая. 

А7. Что из перечисленного характеризует историко-материалистическую теорию? 
а) Одним из представителей этой теории был Фома Аквинский. 

б) Многие современные авторы упрекают создателей данной теории в разжигании 

классовой ненависти. 

в) Второе название этой теории – марксистская. 
г) Второе название этой теории – договорная. 

д) Данная теория исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу 

экономических причин. 

е) Одним из представителей этой теории был В. И. Ленин. 

А8. Какое второе название естественно-правовой теории происхождения 

государства? 
а) Теологическая. 

б) Марксистская. 

в) Договорная. 

6. Сторонники какой теории считали, что государство возникло из разросшейся 

семьи? 
а) Органической. 

б) Патриархальной. 
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в) Психологической. 

А9. Теория насилия происхождения государства и права… 
а) рассматривает государство как результат божественного творения; 

б) рассматривает государство как образованное путем завоеваний и притеснений 

слабейших племен сильнейшими; 
в) рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 

г) рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 

А10. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 
а) результат деятельности монарха и его приближенных; 

б) результат божественного воздействия; 
в) результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 

А11. Согласно теории «Естественного права» естественные права … 

а) человек приобретает от рождения 
б) человек получает от государства 

в) принадлежат только гражданину данного государства 

А12. Верны ли следующие суждения? 
А) Раньше других появилась теологическая теория 

Б) Из всех существующих теорий только расовая лишена нравственности, разумного 

содержания. 

1) верно только А;   

2) верно только Б;   

3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

  

Часть В. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в 

следующих отрывках: 
1.Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны. 

Второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать споры с 

другими странами. При этом процесс сотворения государства подобен процессу сотворения 

Богом мира. 

2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом 

первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные, 

образовались классы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая 

подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало государство. 

3. Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и 

низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства и 

законов. 

4. Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается 

завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными. 

5. Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – 

высшая форма человеческого общения. Государственная власть – это продолжение отцовской 

власти, власти главы семьи. 

6. Теория имеет долгую историю, но наибольшего своего развития и даже практического 

применения она достигла в средние века - в период расцвета колониализма и в первой половине 

XX в. - в период появления в Европе фашизма. 

7. Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, а 

у других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения. Властвуют 

люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

В1. Ответы 
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1.Теологическая теория 

2.Марксистская теория 

3.Расовая теория 

4. Теория насилия 

5. Патриархальная теория 

6. Расовая теория 

7. Психологическая 

  

В2. Соотнесите фамилии ученых, философов, и созданные ими теории 

происхождения государства. 
  

А теологическая 1 Ж. Ж. Руссо 

Б патриархальная 2 Е. Дюринг 

В договорная 3 Ф. Энгельс 

Г органическая 4 Т. Гоббс 

Д насилия 5 К. Каутский 

Е психологическая 6 Аристотель 

Ж марксистская 7 Дж. Локк 

З расовая 8 Ж. Гобино 

    9 Л. Монтескье 

    1

0 

К. Маркс 

    1

1 

Фома Аквинский 

    1

2 

Л. Петражицкий 

    1

3 

Аврелий Августин 

    1

4 

В. Ульянов 

(Ленин)     

    1

5 

Л. Гумплович 

    1

6 

Г. Спенсер 

    1

7 

А. Н. Радищев 

    1

8 

3. Фрейд 

  

В2. Ответы 

А 13,11 

Б 6 

В 1, 4, 7, 9,17 

Г 16 

Д 2,5,15 

Е 12,18 

Ж 3,10,14 
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З 8 

      

  Часть С.   С1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

                                                             

Жан Боден 

Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления 

многими семьями и тем, что находится в их общем владении. 

Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно размножается, либо 

сразу учреждается посредством собирания народа воедино, либо образуется из колонии, 

происшедшей от другого государства подобно пчелиному рою или подобно ветви, отделенной 

от дерева и посаженной в почву. <…> Но и те и другие государства учреждаются по 

принуждению сильнейших или же в результате согласия одних людей добровольно передать в 

подчинение других людей всю свою свободу целиком, с тем, чтобы эти последние ею 

распоряжались, опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе 

определенных законов и на определенных условиях. Государство должно обладать достаточной 

территорией и местностью, пригодной для жителей, достаточно обильным плодородием 

страны, множеством скота для пропитания и одежды для подданных, а чтобы сохранять их 

здоровье – мягкостью климата, температуры воздуха, доброкачественной водой, а для защиты 

народа и пристанища для него – материалами, пригодными для строительства домов и 

крепостей, если местность сама по себе не является достаточно укрытой и естественно 

приспособленной к защите. Это – первые вещи, которым больше всего уделяется забот во 

всяком государстве. 

(Боден Ж. Шесть книг о государстве. – Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. 

Школьный практикум. 9-11 кл.) 

Вопросы: 

1. Каковы способы образования государства по Ж. Бодену? 

2. Какие признаки государства выделил Ж. Боден? 

3. Разделяете ли вы точку зрения Ж. Бодена на признаки государства? Объясните свое 

суждение. 

4. Как, по мнению Ж. Бодена, возникает государство? 

5. В чем идеи Ж. Бодена о государстве созвучны современным представлениям? 

  

С2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
                       

Георгий Валентинович Плеханов 

Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать такую систему права, 

которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в 

данное время. То обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна или 

вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или 

чьей бы то ни было «идеи»: оно зависит, как мы видели, от способов производства и от тех 

взаимных отношений между людьми, которые создаются этими способами. В этом смысле у 

права нет и не может быть идеальной основы, так как основа его всегда реальна. Но реальная 

основа всякой данной системы права не исключает идеального отношения к ней со стороны 

членов данного общества. Взятое в целом, общество только выигрывает от такого отношения к 

ней его членов. Наоборот, в переходные его эпохи, когда существующая в обществе система 

права уже не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейшего развития 

производительных сил, передовая часть населения может и должна идеализировать новую 

систему учреждений, более соответствующую «духу времени». 
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<…> Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную» основу права только в 

представлении тех людей, которые привыкли относить нужды к области грубой материи и 

противопоставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». В действительности 

«идеально» только то, что полезно людям, и всякое общество при выработке своих идеалов 

руководствуется только своими нуждами. 

(Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. - Школьный 

практикум. 9-11 кл.) 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, судя по прочитанному фрагменту, сторонником какой теории 

происхождения государства и права был Г. В. Плеханов? 

2. Что подразумевал автор под реальной основой всякой данной системы права? 

3.Как бы вы конкретизировали мысль автора о «происхождении права из «нужды» 

относительно современных реалий? 

  

С3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
  

Иларион Киевский 

<…> Кто еще велик так, как наш бог? Он один, творящий чудеса, установил закон, 

предваряющий истину и благодать, чтобы в нем обвыкло человеческое естество, от многобожия 

языческого отходящее к вере в единого бога, чтобы человечество, как сосуд скверный, но 

омытый, словно водою, законом и обрезанием, восприняло бы млеко благодати и крещения. 

Ибо закон предтечей был и слугой благодати и истине, истина же и благодать – слуги 

будущему веку, жизни нетленной. Как закон приводил принявших его к благодатному 

крещению, так и крещение открывало путь своим сынам к вечной жизни. 

<…> Чего достиг закон и чего благодать? Прежде закон, потом – благодать, прежде – 

подобие, потом – истина. 

(Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. Школьный практикум. 9-11 кл. – М., 

1999. С.110) 

  

Вопросы: 

1. Какой исторический процесс смены религий имел в виду Иларион? 

Переход от язычества к монотеизму 

2. Кому, по мнению Илариона, принадлежит право устанавливать законы? Богу 

3. В чем особенность толкования закона Иларионом? Иларион отражает 

величественность Бога и показывает, что именное Бог может открыть человеку всю 

сущность существования 

4. Что типичного для взглядов идеолога теологической теории происхождения 

государства и права вы нашли в высказываниях Илариона? Сущность теологической теории 

заключается в том, что общество и государство возникло только благодаря Богу и, кроме 

этого ничего не упоминается 

 

Промежуточная аттестация: полугодовая контрольная работа 

 

1 вариант 

 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

1.Основная цель гражданского права: 
А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека. 

Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот. 
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В. Гарантировать имущественные отношения. 

Г. Гарантировать вещные права.  

 

2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным участком 

называется: 
А. Деликтом. 

Б. Кондикцией. 

В. Сервитутом. 

Г. Обязательством. 

 

3. Публично-правовыми образованиями являются: 
А. Физические лица 

Б. Юридические лица. 

В. Муниципальные образования. 

Г. Акционерные общества 

 

4. Выберите пропущенное слово: 
________________ _______________ - такое юридическое лицо, в котором его члены, как 

правило, принимают личное участие в деятельности предприятия. 

А. ОАО. 

Б. Унитарное предприятие. 

В. Хозяйственное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

Ответ:  
 

5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных сделках: 
А. Заключение договора о покупке телевизора. 

Б. Договоренность о перевозке дивана. 

В. Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг другу имущества. 

Г. Договор купли-продажи земельного участка. 

Д. Договор отца со своим двоюродным братом о том, что тот даст ему денег взаймы. 

Е. Обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его 

получателю.  

Укажите верный ответ 

Ответ: 

6. Что не относится к характеристикам брака: 
А. Свободный союз. 

Б. Ведение общего хозяйства. 

В. Равноправный союз. 

Г. Цель брака – создание семьи. 

 

7. Назовите личное право ребенка: 
А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи.. 

Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком.. 

В. Право на защиту. 

Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. 

 

8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает: 
А. Работа. 
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Б. Работник. 

В. Работодатель. 

Г. Трудовой договор. 

 

9. Назовите обязательное условие трудового договора: 
А. Об испытании при приеме на работу. 

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). 

В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

10. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное 

взыскание: 
А. Замечание. 

Б. Штраф. 

В. Увольнение по соответствующим основаниям. 

Г. Выговор. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Административно-правовые отношения составляют _________________ 

административного права. 

12. То или иное административное правонарушение 

характеризуется совокупностью определенных признаков, которые называются 

________________  

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите принципы  и их характеристики. 
А. Принцип справедливости 

Б. Принцип законности 

В. Принцип вины 

Г. Принцип равенства 

Д. Принцип гуманизма 

Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности 

Ответ: 
1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает причинять 

физические страдания или унижения человеку. 

2. Любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. 

3. Уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления. 

4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии. 

6. Без приговора суда, основанного на законе, никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления. 

 

14. Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками. 
А. Субъект преступления 

Б. Объект преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. Субъективная сторона преступления 
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Ответ: 
1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

2. Общественные, государственные или личные блага и интересы, против которых 

направлены действия преступников. 

3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим последствиям, которое 

проявляется в виде вины, мотивов, цели. 

4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 
Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

__________________ (2) осужденного и __________________ (3) совершения новых 

преступлений. Военнослужащие-контрактники, совершившие преступление, могут быть 

приговорены к _____________________ (4) по военной службе. За 

преступления  _______________ (5) тяжести, если они умышленные, лишение свободы 

назначается на срок не свыше 5 лет, а если они совершены по неосторожности, то лишение 

свободы назначается на срок не свыше 2 лет. За _______________ (6) преступления максимум 

лишения свободы составляет 10 лет. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, 

чем необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
А. Средняя. 

Б. Небольшая. 

В. Исправление. 

Г. Тяжкая. 

Д. Преступление. 

Е. Лишение. 

Ж. Предупреждение. 

З. Арест. 

И. Ограничение. 

 

 

2 вариант 

 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

1. Назовите принцип гражданского права: 
А. Юридическое неравенство участников гражданских правоотношений. 

Б. Запрет злоупотребления правом. 

В. Стороны не вправе самостоятельно свободно определять условия договора. 

Г. Стороны могут заключить только такой вид договора, который упоминается в законе. 

 

2. Если один субъект обогатился за счет другого, то возникают: 
А. Кондикционные отношения. 

Б. Деликтные отношения. 

В. Сервитутные отношения. 

Г. Административные отношения. 

 

3. К недееспособным субъектам гражданского права относятся:  
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А. Дети до 14 лет. 

Б. Дети до 12 лет. 

В. Маленькие дети (до 6 лет). 

Г. Лица, получившие увечья на производстве. 

 

4. Выберите пропущенные слова: 
Товарищества бывают ______________ и ________________: 

А. Хозяйственные и нехозяйственные. 

Б. Открытые и закрытые. 

В. Производственные и кооперативные. 

Г. Полные и коммандитные. 

Ответ:  
 

5. Выберите виды сделок: 
А. Консенсуальные и реальные сделки. 

Б. Устные и письменные сделки. 

В. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Г. Условные и безусловные сделки. 

Д. Простые письменные и нотариальные сделки. 

Е. Действительные и недействительные сделки.  

Укажите верный ответ 
 

Ответ: 
 

6. Что не относится к личному (раздельному) имуществу супругов: 

А. Драгоценности. 

Б. Имущество, полученное супругом по наследству. 

В. Имущество, которое супруг нажил во время брака на средства, принадлежавшие ему 

до брака. 

Г. Имущество, полученное супругом в дар. 

 

7. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте: 
А. От 6 до 14 лет. 

Б. От 10 до 16 лет. 

В. От 14 до 18 лет. 

Г. От 6 до 16 лет. 

 

8. По общему правилу, для вступления в трудовые отношения необходимо 

достигнуть возраста: 
А. 18 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

Г. 20 лет. 

 

9. Назовите дополнительное условие трудового договора: 
А. Об испытании работника при приеме на работу. 

Б. Трудовая функция работника. 

В. Условия оплаты труда. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 
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10. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный им 

работодателю, бывает: 
А. Общей и специальной. 

Б. Судебной и несудебной. 

В. Административной и уголовной. 

Г. Ограниченной и полной. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Систему исполнительной власти в стране возглавляет ____________ 

____________. 

12. Субъективная сторона административного правонарушения характеризует 

______________ отношение лица к совершенному деянию. 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите действие уголовного закона во времени и в пространстве с 

конкретными примерами: 
А. Действие уголовного закона во времени 

Б. Действие уголовного закона в пространстве 

 

 

Ответ: 
1. Пьяный иностранец учинил драку с соседями в самолете, совершающем рейс Берлин - 

Рим, когда он находился над территорией РФ. 

2. Гражданин РФ совершил преступление вне пределов России. 

3. Закон после совершения преступления стал более строгим. 

4. Статья 10 Уголовного кодекса РФ называется "Обратная сила уголовного закона". 

 

14. Соотнесите формы вины с конкретными примерами: 
А. Прямой умысел 

Б. Косвенный умысел 

В. Неосторожность в форм легкомыслия 

Г. Неосторожность в форме небрежности 

 

 

 

Ответ: 
1. Опасный обгон на узкой дороге другой автомашины закончился аварией. 

2. Заказное убийство. 

3. Поджог из мести сарая соседа. 

4. Играя с отцовским охотничьим ружьем и в шутку направляя его на приятеля, 

подросток не проверил, заряжено ли оно, нажал на спусковой крючек и причинил другу 

тяжелое ранение. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 
Разнообразны ограничения прав и свобод граждан. Штраф относится к 

__________________ (1) ограничениям. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью относится к ________________ (2) и 

профессиональным ограничениям. Ограничение свободы относится к ограничению свободы 

_________________(3)  
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и деятельности. Уголовный кодекс РФ предусматривает ______________ (4) осуждение, 

при котором осужденный не лишается свободы, но в течение 

______________________ (5) срока должен своим поведением доказать свое исправление. Суд, 

определяя наказание, учитывает характер и степень ____________________ (6) опасности 

преступления и личность виновного. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, 

чем необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
А. Передвижение. 

Б. Вещественный. 

В. Условный. 

Г. Денежный. 

Д. Испытательный. 

Е. Имущественный. 

Ж. Служебный. 

З. Государственный. 

И. Общественный. 

 

Оценка ответа и критерии оценивания 

«5» - 18 – 16 баллов               

«4» - 15 – 13 баллов  

«3» - 12 – 10 баллов  

«2» - 9 баллов и менее.  

 

 

Итоговая аттестация. Контрольная работа 

 

I.  Отметьте один или несколько 

вариантов правильных ответов на вопрос 

Ответ Критерии 

оценивания 

1.  Согласно Конституции РФ каждый 

человек имеет право пользоваться 

помощью адвоката с момента: 
А. Доставления; 

Б. Задержания; 

В. Ареста; 

Г. Заключения под стражу; 

Д. Предъявления обвинения; 

Е. Начала рассмотрения дела в суде. 

Б, Г, Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

2.  В соответствии с Конституцией РФ 

в условиях чрезвычайного положения не 

подлежат ограничению следующие права и 

свободы: 
А. Право на жизнь; 

Б. Личную неприкосновенность; 

В. Неприкосновенность жилища; 

Г. Свободного передвижения; 

Д. Свобода  

Е. Право частной собственности. 

А, Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

3.  Каких судов в Российской В 1 балл за 
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Федерации не существует: 
А. Мировых судов; 

Б. Арбитражных судов; 

В. Административных судов; 

Г. Военных судов; 

Д. Третейских судов; 

Е. Уставных судов. 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

4.  Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит: 
А. из 12 судей; 

Б. из 15 судей; 

В. из 17 судей; 

Г. из 19 судей; 

Д. из 20 судей; 

Е. правильного ответа нет. 

Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

5.  Какими словами заканчивается 

Гимн Российской Федерации: 
А. Твое достояние на все времена! 

Б. Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

В. Хранимая Богом родная земля! 

Г. Так было, так есть и так будет всегда! 

Д. Братских народов союз вековой! 

Е. Славься, Отечество наше свободное! 

Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

6.  Какими признаками не обладает 

такая форма правления как монархия: 
А. Верховная власть принадлежит 

одному лицу; 

Б. Власть передается по наследству; 

В. Власть осуществляется пожизненно; 

Г. Власть монарха зависит от населения; 

Д. Монарх является юридически 

ответственным. 

Г, Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

7.  Назовите признаки 

демократического режима: 
А. Наличие полновластного высшего 

органа государственной власти; 

Б. Наличие официальной единой 

идеологии; 

В. Ограниченный перечень 

политических прав у населения; 

Г. Законодательная власть, 

осуществляется  

Д. Конституционное закрепление прав и 

свобод. 

Г, Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

8.  Сторонники данной теории 

происхождения государства, считали 

основной причиной возникновения 

государства войны между людьми, 

завоевания и порабощения сильным 

А 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 
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слабого. Назовите приверженцев данной 

теории: 
, Е. Дюринг; 

, Ф. Энгельс; 

, Д. Локк; 

, Ж. Маритен; 

Д. Аристотель, Фильмер 

9.  Какой диспозиции не бывает: 
А. простой; 

Б. сложной; 

В. описательной; 

Г. ссылочной; 

Д. бланкетной. 

Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

10.  Назовите структурные элементы  
А. Эмоциональный элемент; 

Б. Волевой элемент; 

В. Оценочный элемент; 

Г. Информационный элемент; 

Д. Идеологический элемент. 

Б, В, Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

11. Назовите внешние функции 

современного государства: 
А. Политическая функция; 

Б. Идеологическая функция; 

В. Экологическая функция; 

Г. Функция обороны страны; 

Д. Поддержание мирового порядка. 

Г, Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

12.  Какого способа толкования права 

не существует: 
А. Грамматического; 

Б. Систематического; 

В. Логического; 

Г. Историко-политического; 

Д. Телеологического; 

Е. Правильного ответа нет. 

Е 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

13.  Что означает требование 

целесообразности законности: 
А. Единую направленность воздействия 

нормативно-правовых актов на всей 

территории государства; 

Б. Действие законности 

распространяется на всех субъектов права; 

В. Наличие действенной, юридически 

закрепленной системы гарантий прав и свобод; 

Г. Реализация требований законности 

должна соответствовать потребностям и 

интересам общества; 

Д. Правильного ответа нет. 

Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

14.  В чем не может выражаться 

противоправность как признак 

А 1 балл за 

правильный ответ; за 



404 
 

 

 

 

правонарушения: 
А. Нарушение законных интересов; 

Б. Нарушение правового запрета; 

В. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение субъектом возложенных на него 

обязанностей; 

Г. Злоупотребление своими 

субъективными правами; 

Д. Превышение властных полномочий и 

компетенции. 

Е. Правильного ответа нет. 

любой иной ответ - 0 

15.  Что не относится к признакам 

нормативно-правового акта: 
А. Издается уполномоченными на это 

органами; 

Б. Имеет индивидуальный характер; 

В. Издается специально для 

установления, изменения или отмены Г. Имеет 

особую правовую форму; 

Д. Норма права в нем содержащиеся 

носят абстрактный характер. 

Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

16.  Как называется система  
А. Социальная защита; 

Б. Профсоюзное движение; 

В. Коллективный договор; 

Г. Коллективные переговоры; 

Д. Социальное партнерство; 

Е. Правильного ответа нет. 

Д 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

17.  По общему правилу трудовой 

договор  может быть заключен с лицом, 

достигшим возраста: 
А. 12 лет;Б. 14 лет;В. 15 лет;Г. 16 лет; 

Д. 17 лет;Е. 18 лет. 

Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

18.  Согласно Трудовому кодексу 

РФ продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть менее: 
А. 40 часов; 

Б. 42 часов;В. 48 часов;Г. 50 часов; 

Д. 52 часов;Е. 54 часов. 

Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

19. В соответствии с Трудовым 

кодексом РФ лица в возрасте до 

восемнадцати лет принимаются на работу 

только после: 
А. Окончания средней школы 

Б. Получения согласия родителей в 

письменной форме; 

В. Предварительного медицинского 

осмотра; 

Г. Дополнительного инструктажа; 

В 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 
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Д. Направления 

в инспекцию  сообщения о приеме на работу 

несовершеннолетнего. 

20.  Административный арест 

заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и 

устанавливается на срок до: 
А. 5 суток;Б. 10 суток;В. 15 суток; 

Г. 20 суток;Д. 60 суток. 

В 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

21.  Хищение чужого имущества 

признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает: 
А. 100 рублей;Б. 300 рублей; 

В. 500 рублей;Г. 1000 рублей; 

Д. 3000 рублей. 

Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

22.  Согласно Уголовному кодексу РФ 

лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом, 

называется: 
А. Исполнителем; 

Б. Организатором; 

В. Подстрекателем; 

Г. Пособником; 

Д. Соисполнителем. 

В 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

23.  Сроки давности при 

освобождении несовершеннолетних 

от угол.ответственности или от отбывания 

наказания сокращаются: 
А. На половину; 

Б. На две третьих; 

В. На одну треть; 

Г. В зависимости от категории 

преступления; 

Д. Не сокращаются. 

А 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

24.  Максимальное наказание в виде 

лишения свободы может быть назначено 

несовершеннолетнему сроком не более: 
А. 5 лет; 

Б. 6 лет; 

В. 8 лет; 

Г. 10 лет; 

Д. 15 лет. 

Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

25.  Согласно Семейному кодексу 

РФ муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во 

время: 
А. Беременности жены; 

Б. В течение года после рождения 

А, Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 
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ребенка; 

В. В течение нетрудоспособности жены; 

Г. Тяжкого заболевания жены; 

Д. Нахождения жены в длительной 

командировке; 

Е. Нахождения под стражей жены по 

приговору суда. 

26.  Для признания действительным 

брачного договора необходимо: 
А. Обязательная письменная форма; 

Б. Подписание его до вступления в брак; 

В. Обязательное его нотариальное 

удостоверение; 

Г. Обязательная его государственная 

регистрация; 

Д. Обязательное его визирование 

юристом или представителем ЗАГСа. 

А, В 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

27.  Несовершеннолетние в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 
А. Распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами; 

Б. Осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или 

искусства; 

В. Вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; 

Г. Совершать мелкие бытовые сделки и 

иные сделки; 

Д. Вправе быть членами кооперативов. 

А, Б, В, Г 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

28.  Сделка, которая совершена с 

целью прикрыть другую сделку, 

называется: 
А. Мнимая сделка; 

Б. Притворная сделка; 

В. Ничтожная сделка; 

Г. Недействительная сделка; 

Д. Подложная сделка. 

Б 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

29.  Срок действия доверенности не 

может превышать: 
А. одного года; 

Б. двух лет; 

В. трех лет; 

Г. пяти лет; 

Д. десяти лет. 

В 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

30.  В каких случаях участие 

защитника в уголовном судопроизводстве 

не обязательно: 

Д Сложность 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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А. Подозреваемый, обвиняемый не 

отказался от защитника; 

Б. Подозреваемый, обвиняемый 

несовершеннолетний отказался от защитника; 

В. Подозреваемый, обвиняемый не 

владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

Г. Уголовное дело подлежит 

рассмотрению с участием присяжных 

заседателей; 

Д. Лицо обвиняется в совершении 

преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше десяти лет; 

Е. Правильного ответа нет. 

II.  Заполните пробелы в фразе ответ критерии 

оценивания 

31.  «Торжественно клянусь честно и 

добросовестно исполнять обязанности 

________________, защищать права, свободы и 

интересы _______________, руководствуясь , 

законом и кодексом профессиональной этики 

________________». 

адвоката 

доверителей 

адвоката 

Сложность 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

32.  ________________ - это 

способность своими действиями осуществлять 

процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать 

ведение дела в суде представителю 

принадлежит в полном объеме гражданам, 

достигшим возраста восемнадцати лет, и 

организациям. 

Гражданская 

процессуальная 

дееспособность 

1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

33.  Под ____________ понимается 

обязательный , взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения юридически 

значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий). 

сбором 1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

34.  ___________________ 

признается некоммерческая организация, 

объединение собственников помещений 

в многоквартирном доме для совместного 

управления комплексом недвижимого 

имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, 

владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в многоквартирном доме. 

Товариществ

ом собственников 

жилья 

Сложность 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

35.  Вина – это ____________ психическое Сложность 2 
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отношение лица к противоправному деянию и 

его последствиям, характеризующееся 

определенными ____________ - ____________ 

свойствами. 

интеллектуал

ьно - волевыми 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

III.  Установите соответствие ответ критерии 

оценивания 

36. 

А. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

Б. Трудовой кодекс; 

В. Уголовный кодекс. 

1.  Лишение права занимать 

определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью; 

2.  Дисквалификация; 

3.  Предупреждение; 

4.  Замечание; 

5.  Обязательные работы; 

6.  Исправительные работы; 

7.  Увольнение; 

8.  Лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; 

9.  Выговор; 

10.  Выдворение за пределы Российской 

Федерации. 

А – 2, 3, 8, 10 

Б – 4, 7, 9 

В – 1, 5, 6 

1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 

37. 

А. Федеральное министерств; 

Б. Федеральная служба; 

В. Федеральное агентство. 

1.  является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в 

установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по 

управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции; 

2.  является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, а также 

специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской 

Федерации, борьбы с преступностью, 

общественной безопасности; 

3.  является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной актами 

А-3 

Б-2 

В-1 

1 балл за 

правильный ответ; за 

любой иной ответ - 0 
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Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации сфере 

деятельности. 

38. Формы реализации права: 

А. Соблюдение; 

Б. Исполнение; 

В. Использование; 

Г. Применение. 

1.  Совершение обязанной стороной в 

интересах управомоченной указанных в 

нормах права действий; 

2.  Осуществление управомоченной 

стороной предоставленных в нормах права 

юридических возможностей; 

3.  Властная деятельность компетентных 

государственных органов по разрешению 

юридического дела; 

4.  Форма реализации права, при 

которой субъекты воздерживаются от 

совершения запрещенных нормами права 

действий. 

А – 4 

Б – 1 

В – 2 

Г - 3 

Сложность 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

39. Задача 

Супруги Сидоровы после нескольких 

лет проживания решили расторгнуть брак. 

Поскольку у них имелись несовершеннолетние 

дети брак был расторгнут в судебном порядке. 

Через несколько месяцев Сидоров решил 

зарегистрировать новый брак. На вопрос 

сотрудника ЗАГСа о том, состоит ли он в 

зарегистрированном браке, Сидоров сослался 

на вступившее в законную силу решение суда 

о расторжении брака. Однако, сотрудники 

ЗАГСа ответили отказом в регистрации нового 

брака. 

Правомерны ли действия сотрудников 

ЗАГСа? 

Ответ обоснуйте. 

Да. В 

соответствии со ст.25 

Семейного кодекса 

РФ «Расторжение 

брака в суде 

подлежит 

государственной 

регистрации в 

порядке, 

установленном для 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния». 

«Супруги не 

вправе вступить в 

новый брак до 

получения 

свидетельства о 

расторжении брака в 

органе записи актов 

гражданского 

состояния по месту 

жительства любого 

из них». 

3 балла (1 – за 

краткий ответ, 2 – за 

верное обоснование) 

40. Задача 
Несовершеннолетний Борцов решил 

устроиться в летние каникулы на работу. Для 

Суд должен 

признать незаконным 

увольнение Борцова. 

3 балла (1 – за 

краткий ответ, 2 – за 

верное обоснование) 
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этого он обратился на биржу труда, где ему 

подыскали работу в качестве курьера в одной 

организации. При приеме на работу с 

Борцовым был заключен срочный трудовой 

договор на три месяца с  в один месяц. После 

месяца работы, организация расторгнула 

трудовой договор с Борцовым в связи с тем, 

что он не выдержал испытание при приеме на 

работу. Родители Борцова обратились в суд о 

признании незаконным увольнения их сына. 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ обоснуйте. 

В 

соответствии со ст.70 

Трудового кодекса 

РФ «Испытание при 

приеме на работу не 

устанавливается для 

лиц, не 

достигших возраста 

восемнадцати лет». 

 

География 

10 класс 

Входная контрольная работа 

1 вариант 

А1. Геополитическое положение России за последние годы: 

1.заметно ухудшилось                                                   3.стабилизировалось 

2.значительно улучшилось                                           4.не изменилось 

А2. Сухопутную границу с Россией имеют: 

1.Азербайджан, Грузия                                                3. Швеция, Молдавия 

2.Польша, Болгария                                                     4.Туркмения, Армения 

А3. Какая из религий наиболее распространена в России: 

1.ислам                                                                           3.православие 

2.буддизм                                                                       4.католицизм 

А4. Каким фактором можно объяснить размещение производства трелёвочных тракторов 

в Петрозаводске? 

1.потребительский                                                      3.транспортный 

2.энергетический                                                        4.экологический 

А5. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

1.Европейский Север и Северный Кавказ                3.Восточная Сибирь и Европейский Север 

2.Северный Кавказ и Восточная Сибирь                 4.Поволжье и Дальний Восток 

А6.  Тяжёлое машиностроение развито на Урале, Центральной России, Кузбассе, 

благодаря: 

1.высокой плотности населения                               3.квалифицированным кадрам 

2.наличию сырьевой базы                                         4.развитой транспортной сети 

А7. Крупнейший нефтегазоносный бассейн России: 

1.Тимано-Печерский                                                   3.Западно-Сибирский  

2.Волго-Уральский                                                     4.Сахалинский 

А8.  Для населения Северо-Западного экономического района характерна: 

1.плотность населения ниже среднего показателя по стране 

2.высокий уровень урбанизации (более 80%) 

3.положительный естественный прирост населения 

4.недостаток трудовых ресурсов 

А9. Чем можно объяснить специализацию Уральского экономического района на 

производстве калийных удобрений? 

1.наличием сырья                                                        3.наличием водных ресурсов 

2.выгодностью ЭГП                                                    4.наличием топливных ресурсов   
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А10. Крупнейшая городская агломерация на Волге: 

1.Астраханская                                                            3.Самарская 

2.Саратовская                                                              4.Ульяновская  

 

В1. Установите соответствие между республиками и их столицами: 

1.респ. Чувашия                                              А.Казань 

2.респ. Башкортостан                                      Б.Элиста 

3.респ.Татарстан                                              В.Чебоксары 

4.респ.Калмыкия                                              Г.Уфа 

В2. В каком варианте ответа перечислены народы европейской части России? 

1.карелы, башкиры, буряты                           3.чукчи, татары, коряки 

2.коми, чуваши, татары                                  4.адыгейцы, ненцы,   якуты 

В3. В состав какого экономического района входит республика Коми? 

_______________________  

В4. Дополните определение: 

«Пункты, в которых сходятся несколько видов транспорта и осуществляется обмен грузами 

между ними, называются 

_______________________________________________________________________»  

         

С1. Почему в г.Бежецке Тверской области выпускают льноуборочные комбайны? 

С2. По данной характеристике определите экономический район России: 

«По территории района проходит «главная улица» России, вдоль которой закономерно 

сменяются природные ландшафты. Район производит электроэнергию, продукцию 

авиационной и химической промышленности, снабжает страну зерном, овощами, осетриной и 

икрой». 

2 вариант 

А1. По какому показателю Россия занимает первое место в мире? 

1.численность населения                                          3.уровень жизни 

2.площадь территории                                              4.естественный прирост населения 

А2. Какая общая черта характерна для городов Омска, Челябинска, Самары, 

Екатеринбурга? 

1.находятся в европейской части страны                3.это города-«миллионеры» 

2.столицы автономных республик                           4.расположены на берегах крупных рек 

А3. Как изменилось геополитическое положение России после распада СССР? 

1.не изменилось                                                          3.ухудшилось 

2.улучшилось                                                             4.стабилизировалось 

А4. К народам Северного Кавказа относятся: 

1.башкиры и татары                                                   3.калмыки и тувинцы 

2.карачаевцы и ненцы                                                4.черкесы и балкарцы 

А5. Овцеводство – отрасль специализации: 

1.Рязанской области                                                   3.Дагестана 

2.Архангельской области                                          4..Якутии 

А6. Бурый уголь добывается в бассейнах: 

1.Печорском и Подмосковном                                  3.Канско-Ачинском и  Печорском 

2.Кузбассе и Печорском                                            4.Подмосковном и Канско-Ачинском 

А7. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются: 

1.рыбная и кондитерская                                          3.сахарная и рыбная 

2.кондитерская и сахарная                                       4.консервная и макаронная 
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А8. Экстремальные природные условия и незамерзающий порт имеет экономический 

район: 

1.Уральский                                                               3.Поволжский 

2.Западно-Сибирский                                               4.Европейский Север 

А9. На юге Западно-Сибирского экономического района расположен крупнейший в 

России район добычи: 

1.нефти                                                                       3.газа 

2.угля                                                                         4.Железной руды 

А10. Специализацию Северного Кавказа на пищевой промышленности можно объяснить: 

1.развитым многоотраслевым сельским хоз-вом          3.большой плотностью населения 

2.развитой транспортной сетью                                      4.обеспеченностью водными ресурсами     

В1. Какие грузы экономичнее перевозить речным транспортом? 

1.мясо, молоко                                                     3.кондитерские изделия 

2.лес, уголь, зерно                                               4.ткани, обувь 

В2. Установите соответствие: 

Отрасли машиностроения:                                             Центры: 

1.Автомобилестроение                                       А.Тольятти, Ульяновск, Нижний Новгород 

2.Тракторостроение                                            Б.Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск 

                                                                             В.Волгоград, Челябинск, Владимир 

В3. В состав какого экономического района входит Агинский Бурятский автономный 

округ? 

В4. Дополните определение: 

«Оценку места страны на политической карте, отношение с различными государствами 

называют …»  

С1. Где в России выращивают крупный рогатый скот молочного направления, а где – 

мясного? Объясните причины. 

С2. По данной характеристике определите, о каком экономическом районе идёт речь: 

«Этот район называют «опорным краем державы». Он знаменит своими минеральными 

ресурсами и самоцветами. Сейчас развита выплавка металлов, тяжёлое машиностроение и 

отрасли ВПК» 

  

Полугодовая контрольная работа 

1 вариант 

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 

2. В Азии находятся: 

            1)Непал и Габон 

            2)Габон и Шри-Ланка 

            3)Шри-Ланка и Йемен 

            4)Йемен и Албания 

3. Установите соответствие: 

                 РЕГИОН                                                                     СТРАНА 

        1)Латинская Америка                                                     А) Ирландия 

         2)Зарубежная Европа                                                     Б) Танзания 

         3)Африка                                                                            В) Пакистан 

         4)Зарубежная Азия                                                          Г) Венесуэла 
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                                                                                                    Д) Новая Зеландия 

4. Не имеют сухопутных границ: 

            1)Ирландия, Доминиканская Республика и Папуа-Новая Гвинея 

            2)Кипр, Новая Зеландия и Ямайка 

            3)Катар, Дания и Южная Корея 

            4)Эстония, Камбоджа и Боливия  

5. Омываются водами сразу двух океанов: 

            1)Швейцария, Монголия и Парагвай                2)Финляндия, Грузия и Италия 

            3)Египет, Колумбия и Таиланд                            4)Китай, Бразилия и Индия 

6. Выходят на побережье Атлантического океана и относящихся к нему морей: 

            1)Ангола, Испания и Венесуэла 

            2)Канада, ЮАР и Австралия 

            3)Судан, Бангладеш и Иран 

            4)Вьетнам, США и Перу 

7. Выходят на побережье Индийского океана и относящихся к нему морей: 

            1)Ангола, Испания и Венесуэла 

            2)Канада, ЮАР и Австралия 

            3)Судан, Бангладеш и Иран 

            4)Вьетнам, США и Перу 

8. Одного сухопутного соседа имеют: 

            1)Куба, Австралия и Шри-Ланка 

            2)Нидерланды, Бангладеш и Уругвай 

            3)Португалия, Египет и Перу 

            4)Канада, Великобритания 

2 вариант 

1. В «мировую десятку» по численности населения входят: 

            1)Пакистан и Индонезия 

            2)Аргентина и США 

            3)Канада и Индия 

            4)Япония и Австралия 

2. В Латинской Америке находятся: 

            1)Гватемала и Гайана 

            2)Эритрея и Эквадор 

            3)Суринам и Сингапур 

            4)Нигер и Никарагуа 

3. Установите соответствие:  

                 СТРАНА                                                                     РЕГИОН 

        1)Вьетнам                                                                          А) Зарубежная Европа 

         2)Боливия                                                                          Б) Африка 

         3)Австрия                                                                           В) Латинская Америка 

         4)Камерун                                                                          Г) Зарубежная Азия 

                                                                                                       Д) Австралия и Океания 

4. Полуостровными странами являются: 

            1)Израиль и Парагвай 

            2)Иран и Филиппины 

            3)Индонезия и Перу 

            4)Италия и Турция 

5. Островными странами являются: 

            1)Индонезия и Доминиканская Республика 



414 
 

 

 

 

            2)Дания и Шри-Ланка 

            3)Исландия и Греция 

            4)Кипр и Республика Корея 

6. Выходят на побережье Индийского океана и относящихся к нему морей: 

            1)Ангола, Испания и Венесуэла 

            2)Канада, ЮАР и Австралия 

            3)Судан,Бангладеш и Иран 

            4)Вьетнам, США и Перу 

7. Выходят на побережье Тихого океана и относящихся к нему морей: 

            1)Ангола, Испания и Венесуэла 

            2)Канада, ЮАР и Австралия 

            3)Судан,Бангладеш и Иран 

            4)Вьетнам, США и Перу 

8. Наибольшее количество сухопутных соседей имеют: 

            1)США и Бразилия 

            2)Россия и Китай 

            3)Мексика и Австралия 

            4)Италия и Индия 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

 

А1. По форме правления большинство стран мира относятся: 

а) к республикам                                               б) к монархиям 

А2. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательным 

органом, называется: 

а) абсолютной монархией                                б) конституционной  монархией 

в) теократической монархией 

А3. В настоящее время политическая карта: 

а) продолжает формироваться                        б) окончательно сформировалась 

в) никаких изменений не происходит 

А4. Большинство НИС располагается: 

а) в Южной Америке                                       б) в Западной Азии 

в) в Юго-Восточной Азии                               г) в Северной Африке 

А5. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах, называется: 

а) суверенным                                                 б) колонией 

в) анклавом                                                      г) демократией  

А6. К исчерпаемым возобновимым  природным ресурсам относятся: 

а) минеральные и водные                              б) водные и лесные 

в) почвенные и минеральные                        г) геотермальные и космические 

А7. Большая часть мировых запасов нефти находится: 

а) в северном полушарии                              б) в южном полушарии 

А8. Главной причиной быстрого увеличения численности населения в последние 

десятилетия является: 

а) резкое увеличение рождаемости               б) снижение смертности 

А9.Демографический взрыв свойственен: 

а) всем странам мира                                     б) в основном развитым странам 

в) в основном развивающимся странам 

А10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 
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а) полицентрический 

б) моноцентрический 

 

 

В1. Установите соответствие: 

     Страны:                                                     Структура хозяйства: 

1) Япония                                               А. Аграрная 

2) Польша                                              Б. Индустриальная 

3) Сенегал                                              В. Постиндустриальная 

В2. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

а) формирование мирового рынка              б) развитие крупной машинной индустрии 

в) развитие транспорта 

В3. По карте национального состава населения можно определить: 

а) народы и языковые семьи                        б) мировые религии 

в) плотность населения                                г) городское и сельское население 

В4. Дополните определение: 

«Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных 

между собой всемирными экономическими отношениями, называется ____________________». 

 

 

 

С1. Какие исторические события в XX веке оказали наибольшее влияние на 

формирование политической карты мира? 

 

Вариант 2. 

 

А1. Форма правления, при которой власть в государстве принадлежит одному лицу и 

передаётся по наследству, называется: 

а) республика                                                     б) монархия 

в) диктатура                                                       г) федерация 

А2. Большинство стран мира относятся: 

а) к экономически развитым                           б) к развивающимся 

в) к странам с переходной экономикой         г) к НИС 

А3. Количество развитых стран превышает число развивающихся: 

а) только в Европе                                           б) в Европе и Северной Америке 

в) в Европе, Северной Америке и Азии 

А4. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) энергия ветра, солнца                                б) минеральные и водные 

в) почвенные и лесные                                  г) энергия приливов и животный мир 

А5. Главный путь решения водной проблемы человечества – это: 

а) транспортировка айсбергов из Антарктиды                 б) опреснение морской воды 

в) уменьшение водоёмкости производственных процессов 

А6. Причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является: 

а) эрозия почв                                               б) заболачивание, засоление 

в) опустынивание                                         г) все эти причины 

А7. Для стран с первым типом воспроизводства населения характерны: 

а) высокая рождаемость и низкая смертность 

б) низкая рождаемость и низкая смертность 

в) высокая рождаемость и высокая смертность 
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А8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

а) количество крупных городов                б) наличие городских агломераций 

в) соотношение городского и сельского населения 

А9. Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

а) в Западной Европе и  Юго-Восточной Азии            б) в Западной Азии и Северной Африке 

в) в Западной Африке и Центральной Австралии       г) В Центральной Австралии  

А10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

а) производственной сферы                                         б) непроизводственной сферы 

 

В1. Установите соответствие:  

   Типы развивающихся стран                                           Страны 

1.Ключевые                                                 А. Тайвань, Гонконг, Сингапур 

2.Отсталые                                                   Б. Индия, Бразилия, Мексика 

3. НИС                                                         В. Напал, Чад, Гаити   

В2. Укажите страны, наиболее богатые водными ресурсами: 

а) Канада, Еорвегия                                    б) Кувейт, Канада 

в) Афганистан, Германия                           г) Египет, Мексика 

В3. Можно ли по карте плотности населения судить об уровне экономического развития 

страны? 

а) да                                          б) да, только в развивающихся странах 

в) нет                                        г) да, только в развитых странах 

В4. Дополните определение: 

«Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 

внешних делах, называется ________________________». 

 

 

С1. Приведите примеры стран, богатых природными ресурсами и стран – бедных 

природными ресурсами. Есть ли зависимость между ресурсным потенциалом страны и 

уровнем её экономического развития? Обоснуйте свой ответ. 
 

11 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант 1. 

А1. По форме правления большинство стран мира относятся: 

а) к республикам                                               б) к монархиям 

А2. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательным 

органом, называется: 

а) абсолютной монархией                                б) конституционной  монархией 

в) теократической монархией 

А3. В настоящее время политическая карта: 

а) продолжает формироваться                        б) окончательно сформировалась 

в) никаких изменений не происходит 

А4. Большинство НИС располагается: 

а) в Южной Америке                                       б) в Западной Азии 

в) в Юго-Восточной Азии                               г) в Северной Африке 

А5. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах, называется: 

а) суверенным                                                 б) колонией 

в) анклавом                                                      г) демократией  
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А6. К исчерпаемымвозобновимым  природным ресурсам относятся: 

а) минеральные и водные                              б) водные и лесные 

в) почвенные и минеральные                        г) геотермальные и космические 

А7. Большая часть мировых запасов нефти находится: 

а) в северном полушарии                              б) в южном полушарии 

А8. Главной причиной быстрого увеличения численности населения в последние 

десятилетия является: 

а) резкое увеличение рождаемости               б) снижение смертности 

А9.Демографический взрыв свойственен: 

а) всем странам мира                                     б) в основном развитым странам 

в) в основном развивающимся странам 

А10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 

а) полицентрический 

б) моноцентрический 

В1. Установите соответствие: 

     Страны:                                                     Структура хозяйства: 

1) Япония                                               А. Аграрная 

2) Польша                                              Б. Индустриальная 

3) Сенегал                                              В. Постиндустриальная 

В2. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

а) формирование мирового рынка              б) развитие крупной машинной индустрии 

в) развитие транспорта 

В3. По карте национального состава населения можно определить: 

а) народы и языковые семьи                        б) мировые религии 

в) плотность населения                                г) городское и сельское население 

В4. Дополните определение: 

«Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных 

между собой всемирными экономическими отношениями, называется ____________________». 

С1. Какие исторические события в XX веке оказали наибольшее влияние на 

формирование политической карты мира? 

Вариант 2. 

А1. Форма правления, при которой власть в государстве принадлежит одному лицу и 

передаётся по наследству, называется: 

а) республика                                                     б) монархия 

в) диктатура                                                       г) федерация 

А2. Большинство стран мира относятся: 

а) к экономически развитым                           б) к развивающимся 

в) к странам с переходной экономикой         г) к НИС 

А3. Количество развитых стран превышает число развивающихся: 

а) только в Европе                                           б) в Европе и Северной Америке 

в) в Европе, Северной Америке и Азии 

А4. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) энергия ветра, солнца                                б) минеральные и водные 

в) почвенные и лесные                                  г) энергия приливов и животный мир 

А5. Главный путь решения водной проблемы человечества – это: 

а) транспортировка айсбергов из Антарктиды                 б) опреснение морской воды 

в) уменьшение водоёмкости производственных процессов 

А6. Причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является: 

а) эрозия почв                                               б) заболачивание, засоление 



418 
 

 

 

 

в) опустынивание                                         г) все эти причины 

А7. Для стран с первым типом воспроизводства населения характерны: 

а) высокая рождаемость и низкая смертность 

б) низкая рождаемость и низкая смертность 

в) высокая рождаемость и высокая смертность 

А8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

а) количество крупных городов                б) наличие городских агломераций 

в) соотношение городского и сельского населения 

А9. Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

а) в Западной Европе и  Юго-Восточной Азии            б) в Западной Азии и Северной Африке 

в) в Западной Африке и Центральной Австралии       г) В Центральной Австралии  

А10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

а) производственной сферы                                         б) непроизводственной сферы 

В1. Установите соответствие:  

Типы развивающихся стран                                           Страны 

1.Ключевые                                                 А. Тайвань, Гонконг, Сингапур 

2.Отсталые                                                   Б. Индия, Бразилия, Мексика 

3. НИС                                                         В. Напал, Чад, Гаити   

В2. Укажите страны, наиболее богатые водными ресурсами: 

а) Канада, Еорвегия                                    б) Кувейт, Канада 

в) Афганистан, Германия                           г) Египет, Мексика 

В3. Можно ли по карте плотности населения судить об уровне экономического развития 

страны? 

а) да                                          б) да, только в развивающихся странах 

в) нет                                        г) да, только в развитых странах 

В4. Дополните определение: 

«Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 

внешних делах, называется ________________________». 

С1. Приведите примеры стран, богатых природными ресурсами и стран – бедных 

природными ресурсами. Есть ли зависимость между ресурсным потенциалом страны и 

уровнем её экономического развития? Обоснуйте свой ответ. 

 

Полугодовая контрольная работа 

1 Вариант 

1) Германия 

2) Норвегия 

3) Италия 

4) Австрия 

5) Украина  

6) Польша 

7) Ирландия 

8) Нет такой страны 

Укажите те из перечисленных стран, которые: 

1) Омывают воды Балтийского моря; 

2) Омывают воды Средиземного моря; 

3) Не имеют выхода к морю; 

4) Имеют форму правления -  монархию. 

Укажите страны, на территории которых расположены месторождения следующих полезных 

ископаемых: 
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5) Лотарингский железорудный бассейн; 

6) Верхне-Силезский каменноугольный бассейн; 

7) Североморский нефтегазоносный бассейн. 

Укажите страну, столицей которой является: 

8) Рейкьявик; 

9) Осло; 

10) Дублин; 

11) Варшава. 

Укажите страну, которой принадлежит промышленная корпорация: 

12) «Фиат»; 

13) «Фольксваген». 

Укажите страны, хозяйство которых имеет специализацию на: 

14) рыболовстве; 

15) лесной промышленности; 

16) автомобилестроении. 

Укажите страну, которая: 

17) имеет крупнейшее в мире химическое производство; 

18) по производству обуви уступает только США; 

19) получила название «молочной фермы» Европы. 

Укажите страну, государственный язык которой относится к: 

20) романской языковой группе; 

21) славянской языковой группе; 

22) финно-угорской языковой группе; 

Укажите страну, в которой расположены: 

23) Дрезденская галерея; 

24) Акрополь; 

25) Колизей 

26) Укажите страну, которой принадлежит морской порт Гамбург. 

27) Укажите, какие из перечисленных стран имеют сухопутные границы с Францией. 

28) Укажите страны, которые входят в «большую восьмёрку» стран мира. 

29) Укажите страны, в сельском хозяйстве которых преобладает интенсивное молочное 

животноводство, а в обслуживающем его растениеводстве – выращивание кормовых 

культур и серых хлебов. 

2 вариант 

1 Франция. 

2 Венгрия. 

3 Нидерланды 

4 Исландия. 

5 Беларусь 

6 Финляндия 

7 Испания 

8 Нет такой страны 

Укажите те из перечисленных стран, которые: 

1) Омывают воды Балтийского моря; 

2) Омывают воды Средиземного моря; 

3) Не имеют выхода к морю; 

4) Имеют форму правления – монархию. 

Укажите страны, на территории которых расположены месторождения следующих полезных 

ископаемых: 
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5) Лотарингский железорудный бассейн; 

6) Донецкий каменноугольный бассейн; 

7) Слохтерен (природный газ). 

Укажите страну, столицей которой является: 

8) Рейкьявик; 

9) Амстердам; 

10) Дублин; 

11) Бухарест. 

Укажите страну, которой принадлежит промышленная корпорация: 

12) «Рено»; 

13) «Филипс». 

Укажите страны, хозяйство которых имеет специализацию на: 

14) рыболовстве; 

15) лесной промышленности; 

16) автомобилестроении. 

 

Укажите страну: 

17) которая является «рекордсменом мира» по туризму; 

18) где происходит самый большой в мире цветочный аукцион; 

19) которую называют «молочной фермой» Европы. 

Укажите страну, государственный язык которой относится к: 

20) романской языковой группе; 

21) славянской языковой группе; 

22) финно-угорской языковой группе; 

Укажите страну, в которой расположен: 

23) Версальский дворцово-парковый комплекс; 

24) Музей Прадо; 

25) Колизей. 

26) Укажите страну, которой принадлежит морской порт Роттердам. 

27) Укажите, какие из перечисленных стран имеют сухопутные границы с Польшей. 

28) Укажите страны, которые входят в «большую восьмерку» стран мира. 

29) Укажите страны, в сельском хозяйстве которых преобладает интенсивное молочное 

животноводство, а в обслуживающем его растениеводстве – выращивание кормовых 

культур и серых хлебов. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1.По административно-териториальному устройству большинство стран Зарубежной  

Европы: 

А) федеративные                                                 Б) унитарные 

2. Где расположен главный район добычи нефти и газа Западной Европы? 

А) Северное море                                               Б) Побережье Средиземного моря 

В) Западная Сибирь                                           Г)Персидский залив 

3. Какая страна не входит в группу НИС Азии? 

А) Тайвань                                                          Б) Гонконг 

В) Япония                                                            Г) Сингапур 

4. Самая большая по площади, но самая маленькая по численности населения  

экономическая  зона Китая: 



421 
 

 

 

 

А) Восточная                                                     Б) Центральная 

В) Западная 

5. Страна, занимающая первое место по поголовью овец: 

А) Австралия                                                    Б) Индия 

В) Саудовская Аравия                                     Г)Китай 

6. Единственная страна  в Африке, не относящаяся к развивающимся: 

А) Нигерия                                                       Б) Алжир 

В) Эфиопия                                                       Г) ЮАР 

7. В какой стране Африки на 4 % территории проживает 98% населения? 

А) Судан                                                          Б) ЮАР 

В) Египет                                                         Г)Нигерия 

8. На какой промышленный пояс США приходится 50% продукции промышленного 

производства? 

А) Северный                                              В) побережье Мексиканского залива 

Б) Юго-Восточный                                    Г) Центральная и Южная Калифорния  

9. Какая страна Северной Америки занимает второе место в мире по площади? 

А) Канада                                                  Б) США 

В) Мексика                                               Г)Куба 

10. Какой государственный язык преобладает в странах Латинской Америки? 

А) португальский                                     Б) испанский 

В) французский                                        Г)итальянский 

11. Назовите самую северную страну Латинской Америки. 

А) Колумбия                                             Б) Венесуэла 

В) Мексика                                                Г) Куба 

12. Назовите страну, в которой на португальском языке говорят  в 14 раз больше, чем 

в самой Португалии. 

А) Аргентина                                          В) Чили 

Б) Бразилия                                            Г) Колумбия  

 

В1. Дополните определение: 

«Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 

внешних делах, называется ______________________________________________________» 

В2. Установите соответствие между производственными «столицами США» и 

городами: 

1.Автомобильная                                    А.Хьюстон 

2.Авиакосмическая                                 Б.Нью-Йорк 

3.Нефтехимическая                                 В.Лос-Анджелес 

4.Финансовая                                           Г.Детройт 

 

С1. Определите страну по её краткой характеристике: 

«Это крошечное государство – теократическая монархия – расположено на территории 

одной из стран НАТО.  Оно интересно тем, что за всю его историю ни один гражданин этого 

государства не родился на его территории» 

2 вариант 

1. Промышленность стран Западной Европы базируется : 

А) на собственных ресурсах                                Б) на привозных ресурсах 

В) и на собственных, и на привозных ресурсах 

2. В западной Европе преобладают  страны: 

А) первого типа воспроизводства                       Б) второго типа воспроизводства 
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3. Какая страна Зарубежной Европы больше всего энергии производит на АЭС? 

А) Германия                                                          Б) Франция 

В) Италия                                                              Г)Польша 

4. Национальный состав населения Зарубежной Азии: 

А) относительно однороден                                Б) исключительно разнообразен 

5. В Зарубежной Азии особенно быстро растут города: 

А) крупные                                                           Б) средние 

В) мелкие                                                              Г)вообще не растут  

6. Большая часть отсталых стран Африки расположены: 

А) на побережье материка                                 Б) во внутренних районах 

7. Темпы воспроизводства населения в Африке: 

А) выше,  чем в Латинской Америке, но ниже, чем в Азии 

Б) ниже, чем в Азии и Латинской Америке 

В) выше, чем в Азии и Латинской Америке 

8. Механическое движение населения стран Северной Америки характеризуется: 

А) миграционным приростом                            Б) миграционной убылью 

В)не изменяется 

9. В настоящее время в США более интенсивно растут: 

А) центральные части городов                          Б) пригороды 

В) города вообще не растут                               Г) «пояса нищеты» 

10. Из государств Латинской Америки не имеют выхода к морю: 

А) Уругвай и Парагвай                                      Б) Парагвай и Боливия 

В) Боливия и Эквадор                                        Г)Чили и Бразилия 

11. Большая часть промышленной продукции наиболее развитых стран Латинской 

Америки производится: 

А) в столичных регионах                                   Б) на периферии 

В) в небольших городах  

12. Какая отрасль является ведущей в животноводстве Австралии? 

А) свиноводство                                                 Б) овцеводство 

В) скотоводство                                                  Г) верблюдоводство 

 

В1. Дополните определение: 

«Процесс роста городов, городского населения и распространение городского образа жизни 

называется 

_________________________________________________________________________» 

В2. Установите соответствие между производимой продукцией и страной-

производителем: 

1.Алюминий                                                      А.Греция 

2.Бумага                                                             Б.Швейцария 

3.Оливковое масло                                            В.Норвегия 

4.Сыр                                                                  Г.Финляндия 

 

С1.  Определите страну по её краткой характеристике: 

«Эта страна – одна из крупнейших высокоразвитых держав «большой семёрки» (имеет 

«заморские» колонии). Характеризуется относительно однородным национальным 

составом. Важнейшая черта хозяйства – около ¾ всей электроэнергии производится на 

АЭС». 

Физика 
Входная контрольная работа №1 
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Вариант 1 

1 Автомобиль на прямолинейной дороге начинает разгоняться с ускорением 0,5 м/с2 из состояния покоя и через 

некоторый промежуток времени достигает скорости 5 м/с. Чему равен этот промежуток времени? 

1) 0,1 с 2) 1 с 3) 2,5 с 4) 10 с 

2 Имеются две абсолютно упругие пружины. К первой пружине приложена сила 6 Н, а ко второй – 3 Н. Сравните 

жесткость k1 первой пружины с жесткостью k2 второй пружины при их одинаковом удлинении. 

1) k1 = k22) k1 = 2k23) 2k1 = k24) k1 = k2 

3 Автомобиль массой 3000 кг движется со скоростью 2 м/с. Какова кинетическая энергия автомобиля? 

1) 1500 Дж 2) 3000 Дж 3) 6000Дж 4)12000 Дж 

4 Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 150 . Чему равен угол отражения? 

1. 300 2) 400 3) 750 4) 150 

5 На рисунке приведен график зависимости температуры спирта от времени. Первоначально спирт находился в 

газообразном состоянии. Какая точка графика соответствует началу процесса конденсации спирта?  

 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

6 Какой преимущественно вид теплопередачи осуществляется при согревании у 

костра?  

1) теплопроводность 2) конвекция 3) излучение 4) конвекция и теплопроводность  

 

7 Атом бериллия        содержит… 

4. протона, 5 нейтронов и 4 электрона. 2) 4 протона, 9 нейтронов и 4 электрона  

3)9 протонов, 4 нейтрона и 9 электронов 4) 9 протонов, 13 нейтронов и 4 электрона. 

 

Часть 2 

В1 В сосуд с холодной водой опустили стальное сверло массой 1 кг, нагретое до температуры 200°С. В сосуде 

установилась температура 50 °С. Какое количество теплоты получила вода на нагревание? Потерями энергии на 

нагревание сосуда и окружающего воздуха пренебречь. Удельная теплоемкость стали 460 Дж/(кг⋅°С). Ответ дать в 

килоджоулях.  

В2 Какое напряжение нужно создать на концах проводника сопротивлением 20 Ом, чтобы в нем возникла сила тока 

0,5 А? 

 

Вариант 2 

1 Автомобиль начинает разгоняться по прямолинейной дороге из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2. Какой 

будет скорость автомобиля через 10 с?  

1) 0,05 м/c 2) 0,5 м/c 3) 5 м/c 4) 20 м/c  

2 Имеются две абсолютно упругие пружины. Под действием одной и той же силы первая пружина удлинилась на 6 

см, а вторая – на 3 см. Сравните жесткость k1 первой пружины с жесткостью k2 второй.  

1) k1 = k22) 4k1 = k23) 2k1 = k24) k1 = 2k2 

3 Два тела находятся на одной и той же высоте над поверхностью Земли. Масса одного тела m1 в два раза больше 

массы другого тела m2. Относительно поверхности Земли потенциальная энергия  

1) первого тела в 2 раза больше потенциальной энергии второго тела 
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2) второго тела в 2 раза больше потенциальной энергии первого тела 

3) первого тела в 4 раза больше потенциальной энергии второго тела 

4) второго тела в 4 раза больше потенциальной энергии первого тела 

4 Угол между падающим и отраженным лучами равен 400 . Каким будет угол падения, если угол отражения 

уменьшится на 10? 

1. 100 2) 400 3) 200 4) 300 

5 На рисунке приведен график зависимости температуры воды от времени. Начальная температура воды 50 °С. В 

каком состоянии находится вода в момент времени τ1?  

 

 

1) только в газообразном  

2) только в жидком 

3) часть воды – в жидком состоянии, и часть воды – в газообразном  

4) часть воды – в жидком состоянии, и часть воды – в кристаллическом 

6 Каким способом можно осуществить теплопередачу между телами, 

разделенными безвоздушным пространством?  

1) только с помощью теплопроводности 2) только с помощью конвекции  

3) только с помощью излучения 4) всеми тремя способами 

 

7 Ядро гелия  

 

1) 2 протона и 6 нейтронов. 2) 2 протона и 8 нейтронов.  

3) 8 протонов и 2 нейтрона 4) 8 протонов и 10 нейтронов. 

Часть 2 

В1 Оловянное тело при охлаждении на 20 градусов выделяет количество теплоты, равное 9200 Дж. Чему равна 

масса этого тела? Удельная теплоемкость олова 230 Дж/(кг⋅°С). Ответ дать в кг.  

В2 Какое сопротивление имеет медный провод, если при силе тока 20 А напряжение на его концах равно 8 В? 

 

Контрольная работа №2            Тема: «Кинематика» 

 

ВАРИАНТ  №  1 

№1.  Дано  уравнение  движения   катера  x = 8t – 0,5t2     и  теплохода   x = -10t .  Найти  начальные  скорости и 

ускорения  каждого тела. Написать  закон изменения скорости   для каждого тела.. 

 

№2.    Из самолёта на высоте 80м в горизонтальном направлении    выброшен груз со скоростью  50 м/с.   

 Найти дальность полёта. 

 

№  3. Шарик равномерно вращается по окружности радиусом  20 см с частотой 2 об/сек.   Найти  период 

обращения  шарика,  его угловую и линейную скорости.Найти  ускорение шарика. 

 

 

 

Контрольная работа №2            Тема: «Кинематика» 

 

ВАРИАНТ  №  2 

№1.   Даны  уравнения  движения:    мотоциклиста  x = 12t + 2t2      и  велосипедиста     x = - 5t.     Найти  начальную  

скорость  и  ускорение каждого. Написать  закон  изменения скорости для каждого тела. 
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№2.   Со скалы   брошен горизонтально камень со скоростью 15 м/с.  Дальность полёта оказалась равной высоте 

скалы.  Найти высоту скалы. 

 

№3.   Шарик равномерно вращается по окружности радиусом  10 см с частотой 3 об/сек.  Найти  период обращения  

шарика,  его угловую и линейную скорости.Найти  ускорение шарика. 

. 

 

Итоговая контрольная работа №3 за 1 полугодие. 

Вариант  1 

 

  1. Брусок  соскальзывает вниз по наклонной плоскости с углом наклона плоскости к горизонту  30°.  Коэффициент 

трения бруска о наклонную плоскость 0,3.Изобразите  силы, действующие на брусок.С  каким ускорением скользит 

брусок по наклонной плоскости? 

 

  2. Подвешенный  на нити шарик массой 100 г отклонили от положения равновесия на угол 60° и  отпустили.Чему  

равна сила натяжения нити в этот момент времени? 

 

  3. Космический  корабль массой 10 т движется по круговой орбите искусственного спутника  Земли на высоте, 

равной 0,1 радиуса Земли.С  какой силой корабль притягивается к Земле? (Массу Земли принять равной 6 · 1024 кг,  

а ее радиус — равным 6400 км.) 

Вариант  2 

 

  1. Брусок  равномерно скользит вниз по наклонной плоскости с углом наклона плоскости к  горизонту 30°    (g≈10 

м/ с 2 ). Изобразите  силы, действующие на брусок.Определите  коэффициент трения бруска о плоскость. 

 

  2. На  диске, который вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр,  лежит маленькая шайба 

массой 50 г. Шайба прикреплена к горизонтальной  пружине длиной 25 см, закрепленной в центре диска. 

Коэффициент трения  шайбы о диск 0,2.При  какой максимальной линейной скорости движения диска пружина еще 

будет в нерастянутом  состоянии? 

 

  3. Планета  Марс, масса которой равна 0,11 массы Земли, удалена от Солнца на расстояние, в  1,52 раза большее, 

чем Земля.Во  сколько раз сила притяжения Марса к Солнцу меньше, чем сила притяжения Земли к  Солнцу? 

 

 

Контрольная работа  № 4 по теме: «МКТ и основы термодинамики» 

Вариант  1 

 

1. В  тонкостенном резиновом шаре содержится воздух массой 5 г при температуре  27 °С  и атмосферном давлении 

105 Па.Определите  объем шара. (Молярную массу воздуха принять равной 29 · 10–3 кг/моль.) 

2. С  идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. Масса газа  постоянна. 

Назовите  процессы, происходящие с идеальным газом. 

 

3. .Газ,  содержащийся в сосуде под поршнем, расширился изобарно при давлении  2 · 105 Па  

от объема V1 = 15 л  до объема V2 = 25 л.Определите  работу, которую совершил газ при 

расширении. 

 

4. Тепловая  машина, работающая по циклу Карно, за один цикл совершает работу, равную  2,5 

кДж, и отдает холодильнику количество теплоты, равное 2,5 кДж.Определите  КПД тепловой 

машины. 

 

 

Вариант  2 

 

1. Сосуд  объемом 20 л наполнили азотом, масса которого 45 г, при температуре  27 °С.Определите  давление газа в 

сосуде. 

 

2. С  идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. Масса газа  постоянна.Назовите  

процессы, происходящие с идеальным газом. 
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3. Газ  переходит из состояния 1 в состояние 3 через промежуточное  состояние 2.Определите  работу, которую 

совершает газ. 

 

4. Температура  нагревателя идеальной тепловой машины 227 °С, а температура холодильника 47 °С.Чему  равен 

КПД тепловой машины? 

 

 

 

Контрольная работа  №5 по теме: «Основы электродинамики» 

Вариант  1 

 

  1. Медный  проводник имеет длину 500 м и площадь поперечного сечения 0,5 мм2.Чему  равна сила тока в 

проводнике при напряжении на его концах 12 В? Удельное  сопротивление меди 1,7 · 10–8 Ом · м. 

 

  2. К  источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены резисторы,  сопротивления которых R1 = 1 Ом, R2 = R3 

= 2 Ом. Сила тока в  цепи равна 1 А.Определите  внутреннее сопротивление источника тока. 

 

 

 

  3. Электродвигатель  подъемного крана работает под напряжением 380 В, сила тока в его 

обмотке  равна 20 А.Какую  работу совершает электрический ток в обмотке 

электродвигателя за 40 с? 

 

Вариант  2 

 

  1. Стальной  проводник диаметром 1 мм имеет длину 100 м.Определите  сопротивление стального проводника, 

если удельное сопротивление стали 12 · 10–8 Ом · м. 

 

  2. К  источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены три 

одинаковых  резистора сопротивлением 12 Ом каждый. Сила тока в 

неразветвленной части  цепи равна 1,2 А.Определите  внутреннее 

сопротивление источника тока. 

  3. Электрочайник  со спиралью нагревательного элемента 

сопротивлением 30 Ом включен в сеть  напряжением 220 В. 

Какое  количество теплоты выделится в нагревательном элементе за 4 мин? 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №6 

Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1.  На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения тела от 

времени. Какой из предложенных графиков выражает график ускорения этого 

тела? 

А. Б.  

В. Г.  

2.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 
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А. 0,1 м/с2;         Б. 0,2 м/с2;                    В. 0,3 м/с2;                        Г. 0,4 м/с2. 

3.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на расстоянии 1км друг от друга? 

А. 6,67 мкН;             Б. 6,67мН;                 В. 6,67Н;                   Г. 6,67МН. 

4.  3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура 3 моль кислорода в сосуде того же 

объема и при том же давлении? (Водород и кислород считать идеальными газами) 

А. 32Т;                      Б. 16Т;                       В. 2Т;                         Г. Т. 

5.  На графике (см. рисунок) представлено изменение температуры Т 

вещества с течением времени t. В начальный момент времени вещество 

находилось в кристаллическом состоянии. Какая из точек соответствует 

окончанию процесса отвердевания? 

А. 5;            Б. 6;              В. 3;                 Г. 7. 

 

 

6.  Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, 

соединенных так, как показано на рисунке? 

А. 11 Ом;           Б. 5 Ом;         В. 3 Ом;                   Г. 1,2 Ом. 

7.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его концах 12В. Как изменится сила тока на этом 

проводнике, если напряжение увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза; Б. Уменьшится в 2 раза; В. Увеличится в 100 раз; Г. Не изменится. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8.  Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. 

С каким ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце 

пути? 

9.  На рисунке 3 дан график изопроцесса. Представьте его в остальных 

координатах. 

 

 

 

10.  К источнику тока с ЭДС 9 В и внутренним 

сопротивлением 1,5 Ом присоединена цепь, состоящая из двух 

проводников по 20 Ом каждый, соединенных между собой 

параллельно, и третьего проводника сопротивлением 3,5 Ом, присоединенного 

последовательно к двум первым. Чему равна сила тока в неразветвленной части и напряжение на концах цепи? 

 

 

 

Вариант II 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1.  На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения тела от времени. Какой из предложенных 

графиков выражает график ускорения этого тела? 

              А.                   Б.  

               В.                Г.  

2.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 

А. 0,1 м/с2;   Б. 0,2 м/с2;   В. 0,3 м/с2;   Г. 0,4 м/с2. 

3.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на расстоянии 2км друг от друга? 

А. 6,67 мкН;   Б. 6,67мН;   В. 6,67Н;   Г. 

6,67МН. 
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4.  3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура 3 моль азота в сосуде того же объема 

и при том же давлении? (Водород и азот считать идеальными газами) 

А. 28Т;  Б. 14Т;  В. 2Т;   Г. Т 

5.  На графике (см. рисунок) представлено изменение температуры Т вещества с течением времени t. В начальный 

момент времени вещество находилось в кристаллическом состоянии. Какая из точек соответствует окончанию 

процесса плавления? 

А. 5;   Б. 6;   В. 3;   Г. 7. 

6.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его концах 12В. Как изменится сила тока на этом 

проводнике, если напряжение уменьшить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза; Б. Уменьшится в 2 раза; В. Увеличится в 100 раз; Г. Не изменится. 

7.  Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как показано на рисунке? 

А. 11 Ом;  Б. 4,5 Ом;  В. 3 Ом;  Г. 1,2 Ом. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8.  Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С каким ускорением двигался 

автомобиль и какую скорость он приобрел в конце 

пути? 

9.  На рисунке 1 дан график изопроцесса. 

Представьте его в остальных координатах. 

 

10.  К источнику тока с ЭДС 12 

В и внутренним 

сопротивлением 0,5 Ом 

присоединена цепь, 

состоящая из двух проводников по 15 Ом каждый, соединенных между собой параллельно, и третьего проводника 

сопротивлением 4 Ом, присоединенного последовательно к двум первым. Чему равна сила тока в неразветвленной 

части и напряжение на концах цепи? 

 

 

11 класс  

Входная контрольная работа №1 

Вариант 1  

1. При прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью путь, пройденный телом 

за третью секунду с начала движения по сравнению с путём за первую секунду 

1)Больше в 3 раза 3) больше в 5 раз 

2)Больше в 4 раза 4) больше в 9 раз 

2. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков модуль скорости тела через 0,5 с 

после начала движения? Сопротивление воздуха не учитывать. 

1)10 м/с 2) 15 м/с 3) 17,5 м/с 4) 20 м/с 

       3. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения между ящиком и полом равен 0,25. К 

ящику прикладывают горизонтально направленную силу 16 Н, и он остаётся в покое. Какова сила трения между 

ящиком и полом? 

1)0 Н 2) 2,5 Н 3) 4 Н 4) 16 Н 

4.Человек, равномерно поднимая лебёдку, достал ведро с водой из колодца глубиной 10 м. Масса ведра 1,5 

кг, масса воды в ведре 10 кг. Чему равна работа силы упругости верёвки? 

1)1150 Дж 2) 130 Дж 3) 1000 Дж 4) 850 Дж 

5. Шарик массой 120 г начинает падать с высоты 5 м из состояния покоя. Какова его кинетическая энергия 

перед касанием поверхности земли , если сопротивление воздуха пренебрежительно мало? 

1)12 Дж 2) 6 Дж 3) 1,2 Дж 4) 0,6 Дж  

6.Идеальный газ в сосуде сжали, увеличив концентрацию молекул газа в 5 раз. Давление газа при этом 

возросло в 2 раза. Следовательно, абсолютная температура газа 
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1)Увеличилась в 2,5 раза 2) увеличилась в 2 раза 3) увеличилась в 10 раз 

4)уменьшилась в 2,5 раза 

7. Чему равно количество теплоты, которое необходимо затратить на полное превращение 2 кг свинца, взятого при 

температуре плавления, в жидкое состояние? 

1) 12,5 кДж 3) 125 кДж  

2) 50 кДж 4) 16350 кДж  

Вариант 2 

1. Зависимость координаты от времени для некоторого тела записывается уравнением x=8t-t2 , где все 

величины выражены в СИ. В какой момент времени скорость тела равна нулю? 

1)8 с 2) 4 с 3) 3 с 4) 0 с 

2. Небольшой камень брошен горизонтально со скоростью 5 м/с с высоты 5 м. С какой скоростью упадёт 

камень на землю? 

1)5 м/с 2) 10 м/с 3) 11 м/с 4) 15 м/с 

3. Автомобиль, двигаясь по горизонтальной дороге, совершает поворот по дуге окружности. Каков 

минимальный радиус траектории автомобиля при его скорости 18м/с и коэффициенте трения 

автомобильных шин о дорогу 0,4? 

1)81 м 2) 9 м 3) 45,5 м 4) 90 м 

4. Мальчик тянет санки за верёвку, составляющую с дорогой угол 300, с силой 50 Н. Протащив санки на 

расстоянии 1 м, он совершил работу 

1)50 Дж 2) 25 Дж 3) 25 Дж 4) 100 Дж 

5. Какова масса 25 моль углекислого газа? 

1)0,1 кг 2) 1,1 кг 3) 0,3 кг 4) 3 кг 

6. При сжатии идеального газа его объём уменьшился в 2 раза, а температура газа увеличилась в 2 раза. 

Как изменилось при этом давление газа? 

1)увеличилось в 2 раза 3) увеличилось в 4 раза 

2) уменьшилось в 2 раза 4) не изменилось 

7. Температура холодильника идеальной тепловой машины Карно равна 300 К. Какой должна быть 

температура её нагревателя, чтобы КПД машины был равен 400 %? 

1. 1200 К 2) 800 К 3) 600 К 4) 500 К 

 

Контрольная работа  № 2 по теме «Механические и электромагнитные колебания»   

Вариант № 1 

№ 1. Груз массой 450 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,5 кН/м. Найти период, собственную и 

циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость силы тока от времени задана уравнением i=0,5sin105πt. Найти 

амплитуду силы тока, период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний.  

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 4 мкФ и катушки индуктивностью 700 мГн. Найти 

период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний.  

№ 4.  Какова длина математического маятника, совершающего 60 колебаний за 2 мин? 
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Вариант № 2 

№ 1. Длина нити математического маятника 4 м. Найти период, собственную и циклическую частоту 

механических колебаний на Луне, если ускорение свободного падения на Луне равно 1,62 м/с2. 

№ 2. Уравнение колебаний напряжения имеет вид u=40cos25πt. Найти амплитуду напряжения, период, 

собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 5 мкФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Найти 

период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 4. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 900 г совершает 15 колебаний в 1 мин. Найти 

жесткость пружины. 

Итоговая контрольная работа  № 3 за 1 полугодие.     

1 вариант. 

1. Предмет высотой 60 см помещён на расстояние 60 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 12 см. 

Определить на  каком расстоянии от линзы получилось изображение и размер полученного изображения. 

2. Под каким углом следует направить луч на поверхность стекла, показатель преломления которого 1,54, чтобы 

угол преломления получился равным 30°. 

3. Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 мм.  На решетку нормально 

падает свет с длинной волны 575 нм.  Найти наибольший порядок спектра в дифрак 

ционной решетке. 

4. .Определить угол отклонения лучей зелёного света (длина   волны     0,55 мкм) в спек 

-тре первого порядка полученном  с  помощью дифракционной решётки период кото 

рой равен  0,02 мм. 

 

 

2 вариант. 

 

1.Луч света переходит из стекла в воду. Угол падения 45°. Чему равен угол преломления? Показатель преломления 

стекла 1,6; воды – 1,3. 

2.Перед собирающей линзой с фокусным расстоянием 10 см помещён предмет. На каком расстоянии надо 

поставить предмет, чтобы его действительное изображение было в 4 раза больше самого предмета? 

3..Определить угол дифракции  для спектра второго порядка света натрия с длинной волны 689 нм, если на один 

мм дифракционной  решетки приходиться пять штрихов 

4. Для определения периода решетки на нее направили световой пучок  через красный светофильтр, 

пропускающий лучи с длиной  волны 0,76мкм .каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 

1м, расстояние между спектрами первого порядка  равно 15,2 см? 

 

Контрольная работа  № 4 по теме      « Атом и атомное ядро» 

 Вариант № 1  Вариант № 2 

1. Сколько нуклонов, протонов и нейтронов 

содержится в ядре урана ? 

1. Сколько нуклонов, протонов и нейтронов 

содержится в ядре магния? 

2. При бомбардировке алюминия α-частицами 

образуется изотоп фосфора. Какая частица 

испускаетсяпри этом ядерном превращении? 

Запишите ядерную реакцию. 

2. Запишите ядерную реакциюβ-распада 

ядра марганца . 

3. Период полураспада радиоактивного йода-131 3. Какая доля радиоактивных ядер 
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равен 8 суток. Рассчитайте, за какое время 

количество атомов йода-131 уменьшится в 

1000 раз.  

некоторого элемента распадается за 

время, равное половине периода 

полураспада? 

4. В какой элемент превращается изотоп тория 

после α-распада, двух β-распадов и еще одного 

α-распада? 

4. Ядро изотопа висмута получилось из 

другого ядра после последовательных α- 

и β-распадов. Что это за ядро? 

 

Итоговая контрольная работа № 5 

Выполнение контрольной работы рассчитано на два урока 

Вариант№1 

1. Длина активной части проводника 20 см. Угол между направлением тока и индукцией магнитного поля 

равен 900. С какой силой магнитное поле с индукцией 50мТл действует на проводник, если сила тока в нем 

10 А? 

2. Определите индуктивность катушки, которую при силе тока 6 А пронизывает магнитный поток 120мВб. 

3. Установить соответствие: 

А. Магнитный поток                                  1. Тл  

Б. Магнитная индукция                               2. Дж 

В. Индуктивность                                        3. Гн 

                                                                       4. Вб 

4. Один раз металлическое кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него, 

второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. Ток в кольце  

1) возникает в обоих случаях  

    2)  не возникает ни в одном из случаев 

    3)  возникает только в первом случае             

    4)  возникает только во втором случае 

5. Найдите ЭДС индукции в контуре, если за 0,01с магнитный поток увеличился на 400 мВб. 

6. Электромагнитная индукция – это: 

1) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся 

заряд; 

2) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при 

изменении магнитного потока; 

3)явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с 

током. 

7. Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Какую величину можно определить, 

если известны длина l и период колебаний T маятника? 
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8. На рисунке показан график зависимости силы тока в металлическом проводнике от времени. Определите 

частоту колебаний тока. 

 

1) 8 Гц 

2) 0,125 Гц 

3) 6 Гц 

4) 4 Гц 

9. Расстояние между  ближайшими  гребнями волн  10м. Какова частота ударов волн о корпус, если скорость волн 

3 м/с ? 

10. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим лучом и зеркалом…. 

11. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного фокусного расстояния, то его 

изображение будет… 

 

12. Какое оптическое явление объясняет радужную окраску мыльных пузырей? 

1) Дисперсия 2) Дифракция 3) Интерференция 4) Поляризация 

 

13. Непрерывные (сплошные) спектры дают тела, находящиеся 

А. только в твердом состоянии при очень больших температурах; 

Б. в газообразном молекулярном состоянии, в котором молекулы не связаны или слабо связаны  

друг с другом; 

В. в газообразном атомарном состоянии, в котором атомы практически не взаимодействуют  

друг с другом; 

Г. в твердом или жидком состоянии, а также сильно сжатые газы 
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14.  Какое из перечисленных ниже электромагнитных излучений имеет наибольшую частоту? 

А. Радиоволны. 

Б. Инфракрасное излучение. 

В. Видимое излучение. 

Г. Ультрафиолетовое излучение. 

Д. Рентгеновское излучение. 

15. Какое из приведённых ниже выражений определяет понятие дисперсия? 

     А. Наложение когерентных волн. 

     Б. Разложение света в спектр при преломлении. 

     В. Преобразование естественного света в плоскополяризованный. 

     Г. Огибание волной препятствий. 

     Д. Частичное отражение света на разделе двух сред. 

 

16. Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции:  

? +1H 1 = 12Mg24 + 2He4 

17. Атом натрия 11Na23 содержит 

1) 11 протонов, 23 нейтрона и 34 электрона  

 2) 23 протона, 11 нейтронов и 11 электронов 

  3) 12 протонов, 11 нейтронов и 12 электронов 

  4) 11 протонов, 12 нейтронов и 11 электронов 

18. Определите, какие из реакций называют термоядерными 

А. Реакции деления легких ядер 

Б. Реакции деления тяжелых ядер 

В. Реакции синтеза между легкими ядрами 

Г. Реакции синтеза между тяжелыми ядрами 
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Вариант№2 

1. По катушке протекает ток, создающий магнитное поле энергией 5 Дж. Магнитный поток через катушку 10 

Вб. Найти силу тока 

2. Определите силу тока, проходящего по прямолинейному проводнику, перпендикулярному однородному 

магнитному полю, если на активную часть проводника длиной 10 см действует сила в 50 Н при магнитной 

индукции 20 Тл. 

3. Установить соответствие: 

А.Магнитная индукция                     1. Гн 

Б. Индуктивность                               2. Тл        

В. Магнитный поток                            3. А 

                                                               4. Вб 

4. Один раз полосовой магнит падает сквозь неподвижное металлическое кольцо южным полюсом вниз, второй раз 

северным полюсом вниз. Ток в кольце  

1)   возникает в обоих случаях  

    2)  не возникает ни в одном из случаев 

    3)  возникает только в первом случае 

    4)  возникает только во втором случае 

5. Чему равно изменение магнитного потока в контуре за 0,04с, если при этом возникла ЭДС индукции 8В? 

6. Индукционный ток возникает в любом замкнутом проводящем контуре, если: 

1) Контур находится в однородном магнитном поле; 

2) Контур движется поступательно в однородном магнитном поле; 

3) Изменяется магнитный поток, пронизывающий контур. 

7. Как изменится период малых колебаний математического маятника, если его длину увеличить в 4 раза? 

увеличится в 4 раза  2) увеличится в 2 раза  3) уменьшится в 4 раза4) уменьшится в 2 раза  

8. На рисунке показан график зависимости силы тока в металлическом проводнике от времени. Определите 

амплитуду колебаний тока 

 

1) 0,4 А 2) 0,2 А 3) 0,25 А 4) 4 А 
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9. Динамик подключен к выходу звукового генератора. Частота колебаний 170 Гц. Определите длину звуковой 

волны в воздухе, зная, что скорость звуковой волны в воздухе 340 м/с. 

10. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Угол между падающим лучом и зеркалом… 

11. Расстояние от предмета до экрана, где получается четкое изображение предмета, 4 м. Изображения в 3 раза 

больше самого предмета. Найдите фокусное расстояние линзы. 

12. Какое явление доказывает, что свет — это поперечная волна?  

1) Дисперсия 2) Дифракция 3) Интерференция 4) Поляризация 

 

13. Вещество в газообразном атомарном состоянии дает: 

А. непрерывный спектр излучения Б. линейчатый спектр излучения 

В. полосатый спектр излучения Г. сплошной спектр поглощения 

Д.полосатый спектр поглощения 

14. Спектральный анализ позволяет определить: 

А. химический состав вещества; Б. скорость движения тела; В. объем тела;  

Г. массу тела; Д. температуру тела; Е. давление воздуха. 

15.  Генератор ВЧ работает на частоте 150 МГц. Длина волны электромагнитного излучения равна… 

16. Какое из трех типов излучений ( α-, β- или γ-излучение) обладает наибольшей проникающей  способностью? 

1) α -излучение    2) β –излучение     3) γ -излучение    4) все примерно в одинаковой степени 

17. Опыты Э. Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что 

А. почти вся масса атома сосредоточена в ядре. 

Б. ядро имеет положительный заряд.  

Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)? 

1) только А     2) только Б      3) и А, и Б      4) ни А, ни Б 

18. Атом магния   12Mg24 содержит… 

протонов-… ; нейтронов-….; электронов-… 

Астрономия 

Полугодовая контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Самая большая планета Солнечной системы. 

2. Самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. 

3. Назовите нижние планеты. 
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4. Планета имеющая самую плотную атмосферу. 

5. Из чего состоят кометы? 

6. Частицы, которые сгорают в атмосфере Земли. 

7. Назовите особенности лунного календаря, в каких странах он используется? 

8. Назовите планеты-гиганты и их особенности. 

9. Назовите явление, когда плоскость эклиптики пересекается с плоскостью небесного 

экватора, когда это происходит? 

10. Что такое эксцентриситет орбиты, каким образом он вычисляется? 

 

Вариант 2 

1. Самое близкое к Земле небесное тело. 

2. Самая маленькая планета Солнечной системы. 

3. Планета, на которой находится самая высокая гора в Солнечной системе. 

4. У какой планеты Солнечной системы самый большой спутник, назовите его. 

5. Из чего состоят астероиды из пояса астероидов и из пояса Койпера? 

6. Частицы, которые долетают до земной поверхности. 

7. Назовите особенности солнечно-лунного календаря, в каких странах он используется? 

8. Начертите схемы солнечного и лунного затмения. 

9. Почему Плутон исключили из состава больших планет Солнечной системы? 

10. Назовите планеты земной группы и их особенности.   
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Итоговая контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Что входит в состав галактики. 

2.  Какие бывают звездные скопления. 

3. Плеяды относятся к ... скоплению. 

4. Какие звёзды входят в шаровые скопления 

5. Назовите виды туманностей. 

6. В созвездии Лиры находится ........ туманность. 

                    7. Назовите пример пылевой туманности. 

       8.  Перечислите виды галактик. 

9  Как можно определить расстояние до галактик. 

10. Какие вы знаете спиральные галактики. 

11.  Какова структура Вселенной. 

12. Метагалактика стабильна или эволюционирует? 

13. Что такое постоянная Хаббла и чему она равна. 

14. Сколько примерно лет нашей Метагалактике. 

1 5 .  Что будет происходить, если плотность Метагалактики будет меньше 10-26 кг / м 3 .  

16. Назовите стадии звезды. 

17. Какая звезда превращается в сверхновую. 
 

Вариант 2 

1. Как называется наша Галактика. 
2. Что такое звездные скопления. 
3. Какие звезды входят в рассеянные скопления. 

4. Крабовидная туманность относится к ........ туманностям. 

5. Что такое космические лучи. 

6. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк.. 

7. К какому Виду галактик относится каша Галактика. 

8. Где расположено Солнце в Галактике. 

9.  Что такое Метагалактика. 
       10. В чём заключается закон Хаббла. 
       11. В чём заключается особенность нашей Метагалактики. 

       12. Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит. 
       13. Из чего возникают звёзды. 

       14. От чего зависит заключительный этап жизни звезды. 

       15. Какая звезда превращается в белый карлик. 

       16. Какая звезда может превратиться в чёрную дыру или нейтронную звезду. 

       17. Каково строение нашей галактики. 

 

Химия 
Входная контрольная работа  по биологии 10 класс 

 

Вариант 1 

Часть 1. 
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1 Какая наука изучает многообразие ор 

ганизмов и объединяет их в группы на основе родства? 

А)Морфология б) систематика 

в)экология г) физиология 

 

 2 Наследственная информация о признаках организ 

масосредоточена в молекулах 

А)тРНК б)ДНК 

в)белков г) рРНК 

 

3 Собственную ДНК имеет: 

А) комплекс Гольджи б) эндоплазматическая сеть 

В) ли 

зосома г) митохондрия 

 

4 Организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходим кислород, называют: 

А) аэробами б) анаэробами в) гетеротрофами г) автотрофами 

 

5Гомозиготные доминантные серые овцы при переходе на грубые корма гибнут, а 

гетерозиготные выживают. Определите генотип серой  

жизнеспособной особи . . а) Аа б) М в) АаВЬ г) АаВВ  

 

6 Ккакой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у 

млекопитающих?  

А)генотипической б) мутационной в) комбинативной г) модификационной 

 

7Грибница белого гриба, поселяясь на корнях березы, получает от нее  

А)минеральные вещества в) соединения фосфора Б) органические вещества г) соединения серы  

 

8Почвенное и воздушное питание характерно для организмов царства А ) Грибы в) Растения Б) 

Бактерии г) Животные  

 

9.Растения какой систематической группы занимают в настоящее время господ 

ствующее положение на Земле? А) папоротниковидные б) водоросли в)голосеменные г) 

покрытосеменные  

 

10.В процессе дыхания не используют кислород А)дождевые черви и другие обитатели почвы 

Б) личинки насекомых, обитающие под корой деревьев в) аскарида и другие черви - 

внутри полостные паразиты г) скаты и другие обитатели морских глубин  

 

11 Какой из перечисленных ниже процессов характерен только для животных?  

А)образование органических веществ из неорганических на свету Б)восприятие раздражений из 

окружающей среды и преобразование их в нервные ---импульсы  

В)поступление веществ в организм, их преобразование и удаление конечных 

продуктовжизнедеятельности Г) поглощение кислорода и выделение углекислого газа в 

процессе дыхания 

 

12.В грудной полости у человека располагается А))желудок в) трахея Б) печень  

г) поджелудочная железа  
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13. Чем молекула иРНК отличается от ДНК?  

1)переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме  

2)в состав нуклеотидов входят остатки азотистых оснований, углевода и фосфорнойкислоты 

3)состоит из одной полинуклеотидной нити  

4)состоит из связанных между собой двух полинуклеотидных нитей  

5)в ее состав входят углевод рибоза и азотистое основание урацил 

6)ее нуклеотид содержит углевод дезоксирибозу и азотистое основание тимин 

 

14.Установите соответствие между характеристикой железы и ее типом.  

Характеристика железы  

Тип железы А) имеются выводные протоки 1) внешней секреции  

Б) образуют гормоны 2) внутренней секреции В) выделяют секрет в кровь г) выделяют секрет в 

полости тела или органов Д) выделяют секрет на поверхность тела 

 

15.Установите такую последовательность кровеносных сосудов, в которой уменьшается 

кровяное давление. А) вены б) аорта в) артерии г) капилляры 

ЧАСТЬ 2 

l. Какие процессы обеспечивают передвижение воды и минеральных веществ по растению? 

Ответ поясните.  

 

2.Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их.  

1. Основные классы типа Членистоногие - 

Ракообразные, Паукообразные и Насекомые. 2. Насекомые имеют четыре пары ног, а 

паукообразныетрипары. 3. Речной рак имеет простые глаза, а паук-крестовик-сложные. 4. У 

паукообразных на брюшке расположены паутинные бородавки. 5. Паук-крестовик и майский 

жук дышат с помощью легочных мешков и трахей.  

 

Вариант 2 

Часть 1. 

1. Изучением влияния загрязнений на окружающую среду занимается наукаА)Физиология б) 

экология в)биогеография г) селекция 

 

 2 .Универсальным биологическим аккумулятором энергии являются молекулы  

А)Белков б)липидовв)ДНК г) АТФ 

 

3. Основная функция митохондрий -это А)редупликация ДНК б)биосинтез белка в) 

синтез АТФ г)синтез углеводов  

 

4.У особи с генотипом ааВВ образуются гаметы А)ааВ в) аВВ Б)ааВВ г) аВ 

 

5.Готовыми органическими веществами питаются а) грибы б) папоротники г) мхи  

 

6.Растения, у которых отсутствуют ткани, -это а) папоротники в) покрытосеменные б) 

водоросли г) голосеменные  

 

7.Среди беспозвоночных животных наиболее сложное строение имеют  

А)кольчатые черви в) круглые черви Б)членистоногие г) кишечнополостные  
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8. В свертывании крови участвуют а ) эритроциты б) лимфоциты в)лейкоцитыг)тромбоциты  

9.Между лосем и зубром наблюдается конкуренция, так как они а)питаются сходной пищей 

б)имеют примерно одинаковые размеры тела в)имеют немногочисленное потомство  

г)относятся к одному классу  

 

10.Частота кроссинговера между двумя генами определяется А)доминантностью одного из 

генов Б)доминантностью обоих генов В)различием в доминантности генов 

Г) расстоянием между генами  

 

11. Усложнение папоротников по сравнению водорослями состоит в появлении у них  

а ) клеточного строения в) тканей и органов б) хлоропластов г) фотосинтеза  

 

12.Печень выполняет в организме человека барьерную функцию, так как в ней  

а ) глюкоза превращается в гликоген  

б) вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре в)обезвреживаются 

ядовитые вещества г) белки могут превращаться в жиры и углеводы  

 

13.Клетки бактерий отличаются от клеток растений 1)отсутствием оформленного ядра  

2)наличием плазматической мембраны 3)наличием плотной оболочки 4)отсутствием 

митохондрий 5)наличием рибосом 6)отсутствием комплекса Гольджи 

 

14. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и его 

видом. Способ приобретения А) передается по наследству, врожденныйБ) возникает под 

действием вакцины В) приобретается при введении в организм лечебной сыворотки 

Г) формируется после перенесенного заболевания Вид иммунитета 1)естественный 

2)искусственный  

 

15. Установите, в какой последовательности располагаются отделы в позвоночнике 

млекопитающего, начиная с шейного. А) поясничный Б) грудной В) хвостовой г)крестцовый д) 

шейный  

Часть 2 

1.В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в зрелых и 

незрелых плодах? Ответ поясните.  

 

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, вкоторыхсделаны 

ошибки, исправьте их.  

1.Плоские черви из классов Ленточные черви и Сосальщики ведут паразитический 

образ жизни.  

2.Яйцо печеночного сосальщика начинает развиваться, только попав в воду.  

3.Основным хозяином печеночного сосальщика является малый прудовик.  

4.Основным хозяином бычьего цепня является крупный рогатый скот.  

5.Взрослый червь печеночный сосальщик размножается в организме малого прудовика. 

 

Ответы.  

Вариант1.  

Часть1. 1-б,  2-б,  3-г,  4-а,  5-а,  6-г,  7-б,  8-в,  9-г,  10-в,  11-б,  12-в, 

13 –135,   14-а1 б2 в2 г1 д1,  15-БВАГ 



441 
 

 

 

 

Часть2.  1. Испарение воды листьями. Вода испаряясь, заставляет корень поставлять новую 

порцию воды. 

1.  2,3,52-насекомые имеют три пары конечностей, а паукообразные –четыре пары.3речной 

рак имеет сложные глаза, а паук-крестовик простые.5-майский жук дышит с помощью 

трахей. 

Вариант 2. 

Часть1. 1-б,  2-г,  3-в,  4-г,  5-а,  6-б,  7-б,  8-г , 9-а,  10-г, 11-в,  12-в 

13-146,  14 –А1Б2В2Г1,  15 –дбагв 

Часть 2  1. В незрелых плодах есть хлоропласты, фотосинтез идет, а незрелые плоды 

хлоропластов не содержат, фотосинтез не идет. 

 2. 3,4,53-основным хозяином печеночного сосальщика является крупный рогатый скот.4- 

Основным хозяином бычьего цепня является человек5 –Взрослый червь печеночный сосальщик 

размножается в организме крупного рогатого скота и человека. 

 

Промежуточная аттестакиц  контрольная работа за первое полугодие  

Контрольная работа  

Вариант 1.  

1. К неорганическим веществам клетки относятся 

1) жиры             2) белки    3) нуклеиновые кислоты     4) вода 

  

2. Глюкоза является мономером: 

1) гемоглобина        2)глицерина  3) гликогена      4) адреналина 

 

3. Какую функцию выполняют углеводы в клетке? 

1)   каталитическую                                          2)  энергетическую 

3) хранение наследственной информации    4) участие в биосинтезе белка 

 

4. В клетке липиды, в отличие от углеводов, выполняют функцию 

1)  энергетическую    2)  структурную 3)  запасающую       4) регуляторную 

 

5. Из аминокислот состоят молекулы: 

1)         белков               2)         углеводов       3)липидов       4) ДНК 

 

6. При понижении температуры активность ферментов 

1) увеличивается                          2) не изменяется 

3) замедляется                              4) сначала замедляется, потом увеличивается 

 

7. Какую функцию выполняют в клетке молекулы ДНК? 

1)         строительную                                            2)         защитную 

3)         носителя наследственной информации  4) поглощения энергии солнечного света 

 

8. В состав нуклеотидов РНК не входит: 

1) аденин     2) гуанин         3) урацил        4) тимин 

 

9. Синтез молекул АТФ в клетке может происходить в: 

1)         митохондриях и хлоропластах       2)         ядре и рибосомах 

3) аппарате Гольджи и лизосомах          4) хромосомах и ядрышке 

  

10. Сколько молекул АТФ образуется при бескислородном расщеплении глюкозы?  
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1) 38                                2) 4 

3) 2                                  4)  36 

  

11. Вирусы  могут  размножаться. 

1) Только  в клетке  хозяина                  2) Путем  простого  деления 

3)Только     бесполым   путем                4)Только  половым  путем. 

  

12. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она: 

1)  разъяснила механизм эволюции          2)  выявила роль ядра и хромосом в клетке  

3) выявила значение органических веществ в клетке      4) описала органоиды клетки 

 

13. К органоидам клетки относятся 

1) гормоны                 2) лизосомы              3) ферменты                   4) витамины   

  

14. В аппарате Гольджи образуются: 

1)  лизосомы                     2) рибосомы   3) хлоропласты                    4)     митохондрии 

 

 

15. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в клетке с 

помощью 

1) 1) аппарата Гольджи 
2) 3)лизосом 

3) 2)эндоплазматической сети  
4) 4)  рибосом 

16. Наследственная информация  в  клетках бактерий содержится в: 

1) кольцевой ДНК     2) цитоплазме      3)ядре       4)рибосомах 

 

 

 

17. Установите соответствие между строением, функцией вещества и его видом. 

 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 

 

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 

Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 

В) защищают организм от переохлаждения 

Г) защищают организм от чужеродных веществ 

Д) обладают ренатурацией 

Е) выполняют запасающую функцию 

 

А Б В Г Д Е 

      
 

18. Выберите структуры и функции, относящиеся к ядру клетки. 

A)        Имеет двумембранную оболочку с порами 

Б)        Отвечает за синтез АТФ 

B)        Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче 

Г)        Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 

Д)   Осуществляет процессы пластического и энергетического обмена 
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Е)   Обезвреживает продукты распада в клетке 

  

 19. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: чем клетка бактерий 

отличается от клетки животного? 

A)        наличием наружной мембраны 

Б) отсутствием ядра 

B)        отсутствием цитоплазмы 

Г) наличием плотной оболочки 

Д) отсутствием митохондрий 

Е) содержанием органических веществ 

  

20. Что известно о внутреннем строении и функциях митохондрий? 

 

 Ответы:
А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

17 18 19 

Вариант - 1 4 3 2 4 1 3 3 4 1 3 1 2 2 1 3 1 12122
1 

АВ
Г 

БГД 

Вариант - 2 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 4 2 2 4 3 1 АБГ 13
5 

21211
2 

 

 

                   20 

Вариант - 1 Двумембранный органоид 
Внутри находится собственная ДНК, внутренняя мембрана образует кристы. 
В митохондриях происходит разрушение органического вещества до 
углекислого газа и воды с образованием АТФ 

Вариант - 2 Двумембранный органоид 
Внутри находится собственная ДНК, граны тилакоидов 
Происходит фотосинтез с образованием органических веществ из 
углекислого газа и воды с выделением кислорода  

 

 

 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

Вариант 2. 

1. К органическим веществам клетки растений относится 

1) вода                        2) крахмал       3) хлорид кальция     4) поваренная соль 

  

2. Углеводы при фотосинтезе синтезируются из: 

1)02иН2О              2) С02 и Н2                3)С02иН20                4) С02 и Н2С03 

 

3. В клетках животных запасным углеводом является:  

1) целлюлоза         2) крахмал 

3) глюкоза              4) гликоген 

 

4. Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении одного грамма 
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1) жира       2) глюкозы                  3) белка       4)целлюлозы 

 

5. Кислоты, из которых состоят белки, называются 

1) нуклеиновыми      2) аминокислотами     3) минеральными     4) неорганическими 

  

6. В переносе кислорода и углекислого газа в организме участвует  

1) миозин                                2) фибрин 

3) гемоглобин                        4) коллаген 

 

7. Где в клетках эукариот содержится ДНК? 

1) в ядре           2) в рибосомах             3) в комплексе Гольджи             4) в цитоплазме 

 

8. Молекула РНК содержит азотистые основания: 

1) аденин,гуанин,урацил,цитозин                2) цитозин,гуанин,аденин,тимин  

3) тимин,урацил,аденин,гуанин                    4) аденин,урацил,тимин,цитозин. 

  

9. Какова роль молекул АТФ в клетке? 

1)  обеспечивают организм энергией               2)         ускоряют химические реакции 

3)  участвуют в образовании клеточных структур   4)         поглощают энергию солнечного света 

 

10. Сколько молекул АТФ образуется при кислородном расщеплении глюкозы?  

1) 38                                2) 36 

3) 28                                  4)  2 

 

11. Какой  вирус  нарушает  работу  иммунной  системы  человека? 

1) Полиомиелита                       2)Оспы  

3)Гриппа                                  4)ВИЧ 

 

12. Какая теория обобщила знания о сходстве химического   состава клеток растений, 

животных, человека, бактерий и грибов? 

1)  эволюции  2)  клеточная 3)происхождения человека  4) индивидуального развития 

организмов 

 

13. К органоидам клетки относится 

1) хроматин    2) комплекс Гольджи     3) АТФ     4) клеточный сок 

  

14. Какую роль играет ядро в клетке? 

1)         содержит запас питательных веществ 

2)         осуществляет связь между органоидами и частями    клетки 

3)         способствует поступлению веществ в клетку 

4)         обеспечивает сходство материнской клетки с дочерними 

15. Полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро и органоиды, — это 

1)   вакуоль                       2)  лизосома  3)  цитоплазма             4)комплекс Гольджи 

 

 16. В клетках прокариот гены, в которых хранится наследственная информация, расположены 

в 

1)         цитоплазме            2) ядре      3)         митохондриях                  4)  рибосомах 
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17. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в организме 

выполняют жиры? 

A)        откладываются в запас 

Б) служат источником энергии 

B)        ускоряют химические реакции 

Г) входят в состав клеточных мембран 

Д) в печени могут превращаться в белки 

 Е) участвуют в хранении и передаче наследственных признаков от родителей к потомству 

  

18. Выпишите цифры, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в организме 

выполняют белки? 

1)         переносят кислород и углекислый газ       

2)         синтез АТФ происходит на кристах             

3)         участвуют в хранении и передаче наследственных признаков  

4)         превращают световую энергию в химическую 

5)         ускоряют химические реакции 

  

 

19. Что известно о строении и функциях хлоропластов? 

 

 

Итоговая контрольная работа  

1 вариант Часть А Задание: выбрать один правильный ответ. 

 

1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 

     А. минеральные соли  Б. жиры   В. углеводы   Г белки 

2. Состав гемоглобина входит: 

        А. фосфор   Б. железо    В. сера    Г. магний 

3. Функция информационной РНК: 

   А. раскручивание ДНК     Б. снятие информации с ДНК  

   В. транспорт аминокислот на рибосомы    Г. хранение информации 

4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

      А. М. Шлейден     Б. Т. Шванн     В. Р. Гук      Г Р. Вирхов 

5. Синтез белка завершается в момент: 

       А. узнавание кодона антикодоном      Б. поступление и-РНК на рибосомы 

       В. появления на рибосоме «знака препинания»    Г. присоединения аминокислоты к т-РНК 

6. К прокариотическим организмам относится: 

     А. бацилла   Б. гидра   В. амёба   Г. вольвокс 

7. Клеточная энергия вырабатывается в: 

     А. рибосомах   Б. митохондриях   В. ядре   Г. аппарате Гольджи 

8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 

    А. углекислый газ и кислород       Б. белки, жиры и углеводы 

    В. углекислый газ, АТФ и вода     Г. глюкоза, АТФ и кислород 

9. В результате какого процесса образуются новые соматические клетки в многоклеточном 

организме животного? 

    А. мейоза   Б. митоза   В. овогенеза   Г. сперматогенеза 

10. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(рецессивные признаки). 
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    А. ААВВ    Б. АаВв     В. аавв   Г. Аавв 

11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 получатся 

крольчата: 

     А. 100% черные    Б. 75% черные и 25% белые   В. 50% черные и 50% белые 

     Г. 25% черные и 75% белые 

12. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм- рецессивный, сцепленный с 

полом ген. Определите генотип кареглазой женщины с нормальным цветовым зрением, отец 

которой дальтоник (кареглазость доминирует над голубоглазостью) 

    А. ААХВХВ   Б. АаХbХb    В. АаХвХв     Г. ааХвХb 

13. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе человека, 

поэтому подобное изменение называют: 

       А. соматической мутацией    Б. геномной мутацией    В. полиплоидией    Г. гетерозисом 

14. Наркотические вещества относят к мутагенам, так как при их употреблении: 

       А. возникают изменения в хромосомах или генах    Б. нарушается работа нервной системы 

       В. ухудшается самочувствие    Г. возникает зависимость от наркотиков 

15. Какие методы используют в селекции растений при выведении новых сортов? 

         А. выращивание растений на удобренных почвах 

         Б. вегетативное размножение отводками 

         В. скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства с ценными 

признаками 

         Г. выращивание растений в теплицах 

16. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности перекрёстноопыляемых растений при их 

опылении с целью получения чистых линий? 

       А. переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 

       Б. образование гетерозиготных особей 

       В. увеличение числа доминантных мутаций 

       Г. появлением полиплоидного потомства 

 

17. Выберите три верных ответа. 

 

Какие методы используют для изучения строения и функций клеток? 

1) генной инженерии 

2) микроскопирования 

3) цитогенетического анализа 

4) культуры клеток и тканей 

5) центрифугирования 

6) гибридизации 

 

ответ:     

   

 

18.К каждому понятию, подберите соответствующее определение. 

I. Полиплоидия  

II Чистая линия    

III Гибрид  

      IV Искусственный мутагенез 

V Гетерозис   

1. Потомство, гомозиготное по комплексу признаков                                      

2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов     
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генетически отдалённых форм 

3. Использование ионизирующей радиации и некоторых химических веществ для 

стимулирования мутационного процесса 

4. Организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении 

родительских форм. 

5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

 

I II III IV V 

     

 

 

Часть В.Решите задачу 

 

Задача.  У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением 

кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите 

вероятность рождения в этой семье многопалого ребенка. Написать генотипы всех членов 

семьи. 

 

 

Итоговая контрольная работа  

2 вариант Часть А 

 

1. Фотосинтез – это процесс, происходящий в зеленых растениях. Он связан с: 

        А. расщеплением органических веществ до неорганических 

        Б. созданием органических веществ из неорганических 

        В. химическим превращением глюкозы в крахмал 

        Г. образованием целлюлозы 

2. Какое из перечисленных положений согласуется с клеточной теорией: 

       А. клетка является элементарной единицей наследственности 

       Б. клетка является единицей размножения 

       В. клетки всех организмов различны по своему строению 

       Г. клетки всех организмов обладают разным химическим составом 

3. Пациентам с гипофункцией щитовидной железы дают препараты, содержащие: 

           А. железо      Б. фосфор     В. йод    Г. натрий 

4. Отличие животной клетки от растительной заключается в: 

       А. наличие хитина в оболочке 

       Б. наличие пластид 

       В. наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

       Г. наличие клеточной оболочки из целлюлозы 

5. Ядерная структура , несущая наследственную информацию организма: 

        А. ядерная оболочка     Б. хромосома     В. ядерный сок     Г. ядрышко 

6. Какие методы используют при создании новых пород сельскохозяйственных животных? 

       А. скрещивание и искусственный отбор     Б. естественный отбор 

       В. хороший уход за животными, режим их питания  Г. массовый отбор 

7. Какова функция медико-генетических консультаций родительских пар? 

       А. выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеванием 

       Б. определение возможности рождения одаренных детей 

       В. определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 

       Г. определение группы крови у эмбриона 
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8. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого 

скота красной (ВВ) и белой (bb) масти при неполном доминировании? 

        А. 25%     Б. 50%     В. 75%     Г. 100% 

9. Гемофилия у детей чаще проявляется от брака: 

        А. неродственного     Б. близкородственного    

        В. людей разных национальностей    Г. людей разных рас 

10. Молекула и-РНК, в отличии ДНК, содержит азотистое основание: 

          А. аденин    Б. гуанин    В. урацил   Г. цитозин 

11. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 

          А. клеточном   Б. организменном   В. популяционном   Г. организменном 

12. Соматические клетки, в отличии от половых, содержат: 

         А. двойной набор хромосом     Б. непостоянный набор хромосом 

         В. цитоплазму    Г. плазматическую мембрану 

13. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании? 

          А. одну    Б. три    В. две    Г. четыре 

14. Н.И.Вавилов разработал: 

         А. хромосомную теорию наследственности   Б. эволюционную теорию 

         В. гипотезу происхождения жизни на Земле 

         Г. учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

15. У растений чистые линии получают путем: 

          А. перекрестного опыления      Б. самоопыления 

          В. экспериментального мутагенеза    Г. межвидовой гибридизации 

16. Методы клеточной инженерии селекционеры используют с целью получения: 

          А. эффективных лекарственных препаратов 

        Б. гибридных клеток и выращивания из них гибридов 

        В. кормового белка для питания животных  

        Г. пищевых добавок для продуктов питания 

 

 

17. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом. 

 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 

 

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 

Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 

В) защищают организм от переохлаждения 

Г) защищают организм от чужеродных веществ 

Д) относятся к полимерам 

Е) не являются полимерами 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

18. Установите последовательность фаз митоза. 

 

А) расхождение сестринских хроматид 

Б) удвоение молекулы ДНК 

В) образование метафазной пластинки 

Г) деление цитоплазмы 
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Часть В. Задание со свободным ответом 

 

В 17 веке голландский ученый Ван Гельмонт провел опыт. Он посадил небольшую иву в кадку 

с почвой, предварительно взвесив растение и почву. В течении 5 лет он только поливал 

растение. Спустя 5 лет ученый взвесил растение и обнаружил, что его вес увеличился на 63,5 

кг., а вес почвы уменьшился всего на 0,06 кг. Объясните, за счет чего произошло увеличение 

массы растения, какие вещества из внешней среды обеспечили этот прирост? 

 

Ключ    Итоговая контрольная работа  

 

1 вариант 

 

Часть А                                                  

 

1 – А                                           17 - 245 

2 – Б 

3 – Б                                            18 2 - полидактилией 

4 – В 

5 – В 

6 – А 

7 – Б                                  часть В. Ответ: 50% вероятность рождения ребенка с   

8 – Г                                                              мать -  аа; отец – Аа; дети – Аа и аа 

9 –Б 

10 – В 

11- Б 

12 – В 

13 – Б 

 14 – А 

15 – В 

16 – А 

 

2 вариант 

 

Часть А                                            

 

1 – Б                                           17. - 121221 

2 – Б 

3 – В                                            18. - БВАГ 

4 – А 

5 – Б 

6 – А 

7 – В                                

8 – Г                                        

9 –Б 

10 – В 
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11- Г 

12 – А 

13 – А 

А14 – Г 

15 – Б 

16 – Б 

 

часть В ответ:  

1) масса растения увеличивается за счет органических веществ, образующихся в результате 

фотосинтеза 

2) в процессе фотосинтеза используются Н2О и СО2, поступающие из внешней среды 

 

2 балла, если ответ включает оба пункта ответа 

 1 балл, если ответ включает 1 из названных ответов 

10 класс 

Входная контрольная работа. 

.    Вариант I. 
 

1. Какие запреты установлены для водителей мопедов и скутеров? 

А) перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м по длине и ширине за габариты 

Б) двигаться по дороге без застегнутого шлема (для водителей мопеда) 

В) все вышеперечисленное 
 

2. Что из перечисленного относится к защитным сооружениям гражданской обороны? 

      А) дамбы, шлюзы, запруды, плотины                 Б) маски, противогазы, респираторы 

      В) укрытие, убежище, противорадиационные укрытия 

 

3. Что необходимо сделать при носовом кровотечении у пострадавшего? 

А) уложить на спину, вызвать врача; 

Б) придать пострадавшему положение полусидя, голову наклонить вперед, обеспечить 

охлаждение переносицы; 

В) придать пострадавшему положение полусидя, голову запрокинуть назад, обеспечить 

охлаждение переносицы; 

 

4. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

А) взять его домой, чтобы дома его тщательно рассмотреть; 

 Б) позвать друзей и рассмотреть  предмет вместе;  

В) не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 

должностному лицу;  

Г) ничего не предпринимать. 

 

5. По какому телефону звонить при ЧС?       911                 112                  04                02 

 

6. Что НЕЛЬЗЯ делать, оказавшись в завале (выберите несколько ответов) 

А) Срочно выбираться самостоятельно 

Б) Расходовать силы экономно 

В) Укрепить  "потолок"  обломками  мебели  и здания 

Г) Громко кричать и звать на помощь 

Д)  Если нет электричества, зажечь огонь 

Е) Стучать по трубам для привлечения внимания 
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7. Из перечисленных опасных событий выберите те, которые носят техногенный 

характер: 

А) лесной пожар уничтожил деревянные постройки; 

Б) землетрясение привело к утечке газа из магистрального газопровода; 

В) ураган разрушил здание; 

Г) утечка пожароопасного вещества на заводе привела к пожару. 

 

8. Если на вас загорелась одежда, то вы: 
а) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

б) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

в) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

 

9. Выберите один из признаков приближения цунами: 
А) кошки покидают дома            Б) ветер начинает дуть с моря 

В) вода отходит от береговой линии в глубину океана 

 

10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 
А) по направлению ветра;               Б) перпендикулярно направлению ветра; 

В) навстречу потоку ветра;             В) неважно каким образом. 

 

. Вариант II. 
 

1. В каком месте пешеходам разрешается пересекать проезжую часть при отсутствии 

пешеходного перехода? 

А) на перекрестках по линии тротуаров или обочин 

Б) на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны 

В) под прямым углом к проезжей части 

Г) во всех перечисленных местах 

Д) во всех перечисленных местах, при условии, что пешеходного перехода нет в зоне 

видимости. 
 

2. Выберите «лишний»  федеральный округ России. 

Дальневосточный,  Восточный,   Сибирский,    Центральный,  Северо-Западный, Приволжский, 

Уральский,   Южный,   Северо-Кавказский.  
 

3. Как правильно обработать рану? 

А) промыть водой, удалить инородные предметы, обработать поверхность раны йодом; 

Б) обработать кожу вокруг раны настойкой йода, накрыть рану стерильной материей, наложить 

бинтовую повязку; 

В) промыть рану, залить спиртом или настойкой йода, наложить бинтовую повязку. 
 

4. При захвате террористами общественного здания  необходимо соблюдать 

нижеперечисленные правила поведения. Какое из них является ошибочным? 

А) не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования;  

Б) старайтесь не привлекать к себе их внимания, не делайте лишних, резких и подозрительных 

движений;  

В) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своём местонахождении. 
 

5. По какому телефону звонить при ЧС?       911                 112                  04                02 
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6. Какие из перечисленных правил необходимо выполнять в случае возникновения  

перестрелки на улице если Вы находитесь дома? 
А) отойти от окон  

Б) не подниматься выше подоконника 

В)  укрыться в комнате без окон 

Г) следить за появлением дыма 

Д) проследить и постараться запомнить,  кто стреляет 

7. Каких ЧС по масштабам распространения не существует.  

А) муниципальные   Б) районные      В) локальные      Г) федеральные       Д) региональные 
 

8. Что из перечисленного относится к  коллективным средствам защиты? 

А) Убежища и противорадиационные укрытия;              Б) Противогазы и респираторы; 

В) Спецодежда и респираторы;                                           Г) Средства индивидуальной защиты 

 

9. Конституция РФ и ФЗ «Об обороне» не допускает применение военной силы внутри 

страны в случае 

А)  возникновения угрозы жизни граждан, 

Б)  территориальной целостности страны,  

В)  угрозы насильственного изменения конституционного строя, 

Г) выражения народными массами недовольства решениями или действиями власти 

 

10. Какие виды возгорания можно тушить водой? 
      А) мусор, бумагу, деревянные строения                       Б) бензин, керосин, масло 

      В) электропровода, электроустановки                          Г) мазут, солярку, растворитель 

 

 

 

 Контрольная работа за первое полугодие 
 

Вариант 1 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа в 

таблицу ответов. 

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается. 

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при 

вынужденной автономии? 
1. на возвращение к людям и привычной жизни 

2. на получение новых острых ощущений 

3. на организацию активного отдыха на природе 

4. на достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности 

2. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости перехода 

или перекрестка? 
1. когда на дороге нет машин и бегом 

2. под любым углом к краю проезжей части 

3. где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону 
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4. под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны 

3. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит незнакомец? 
1. пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда 

2. не следует обращать на постороннего человека внимания 

3. завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он 

следует 

4. войдя в подъезд, побежать наверх 

4. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 
1. неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает одного года лишения свободы 

2. умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает двух лет лишения свободы 

3. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы 

4. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает от одного до трех лет лишения свободы условно 

5. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О противодействии 

терроризму»: 
1. общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера 

2. организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре 

3. идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий 

4. разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, 

административных зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 

 
 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ a d a b c 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 
1. _____________ предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

мирное время, а в случае их возникновения- для ликвидации их последствий, обеспечения 

безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба объектам 

экономики. 

2. _____________– природное явление, связанное с геологическими процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

3. _____________– значительное затопление местности в результате подъема уровня 

воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее материальный ущерб экономике, 

социальной сфере и природной 
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4. ____________– комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зон прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуаций и его временному 

размещению в заранее подготовленных безопасных районах. 

Ответы 
Задание 1 2 3 4 

Правильный 

ответ 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Землетрясение Наводнение 
Эвакуация 

населения 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 
1.Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности в подобной ситуации? 

Правильный 

ответ 

Не прятаться под высокими деревьями, особенно под дубом, тополем, елью, 

сосной. 

Если гроза застала на открытом пространстве, лучше присесть в сухую яму. 

Не стоит бежать. 

Если гроза застала вас в воде при купании, необходимо выйти на берег. 

Укрытие от молнии следует искать на склонах холмов или в небольших 

углублениях с сухим каменистым грунтом. 

В лесистой местности лучше укрыться в густом кустарнике. 

Не стоит оставаться вблизи водоёмов или на открытой местности. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа в 

таблицу ответов. 

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается. 
 

1. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать? 
1. одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев 

2. одежда должна быть из синтетических материалов 

3. одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала 

4. одежда должна иметь световозвращающие элементы 

2. Участники дорожного движения — это: 
1. лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства 

2. это лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на проезжей части 

3. люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие регулирование 

дорожного движения 

4. граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по 

проезжей части, тротуару и обочине дороги. 
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3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий? 
1. пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы 

2. буду идти по освещенному тротуару 

3. воспользуюсь попутным транспортом 

4. пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк 

4. К особо тяжким преступлениям относятся: 

1. неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от 

восьми до двенадцати лет лишения свободы 

2. преступления, совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение 

которых предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы 

3. умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание 

свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание 

4. совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы 

5. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе применения 

ядерного, химического или бактериологического оружия? 
1. политический терроризм 

2. генетический терроризм 

3. криминальный терроризм 

4. технологический терроризм 
Ответы 

Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ a a b c d 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 
1. __________- система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. _________– морские гравитационные волны большой длины, возникающие в 

результате вертикального сдвига значительных участков морского дна. 

3. ___________- ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость более 30 

м/с. 

4. ___________- война между двумя и более государствами, ограниченная по 

политическим целям, в которой будут военные действия вестись, как правило, в границах 

противоборствующих государств и затрагиваться интересы только этих государств. 
Ответы 

Задание 1 2 3 4 

Правильный 

ответ 
Гражданская оборона Цунами Ураган 

Локальная 

война 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 

1. Вы попали в район землетрясения или узнали о его приближении. Ваши действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении? 
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Правильный 

ответ 

Взять с собой необходимые вещи, документы, ценности, запас 

продуктов. 

Одеться по сезону и температуре, выключить нагревательные 

приборы, газ, телевизор, холодильник, потушить печь. 

Покинуть квартиру и выйти на улицу. 

Покинув здание, отойти от него на открытое место подальше от 

электропроводов, карнизов, стёкол. 

Не поддаваться панике. 

 

 
 

10 класс. 

Итоговая контрольная работа. 

1. Назовите основную цель вынужденного автономного пребывания человека в природе? 
а) Отработка навыков поведения в природных условиях; 

б) Вернуться к привычным условиям существования; 

в) Совершенствовать свое духовное и физическое здоровье. 

2. Как называется угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между 

направлениями на север и на ориентир? 
а) Ориентир; 

б) Маршрут; 

в) Азимут. 

3. Как называется Закон, который предусматривает ответственность за участие в 

террористической деятельности? 
а) УК РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах. 

4. Кто такие несовершеннолетние, согласно УК РФ? 
а) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет; 

б)Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 

лет; 

в) Лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет; 

5. Какие виды наказаний могут назначаться несовершеннолетним, согласно ст.88 УК РФ? 
а) Штраф при наличии заработка, арест, исправительные работы; 

б) Пожизненное лишение свободы; 

в) Штраф при наличии заработка, заключение в специальных учреждениях. 

6. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии опасного природного явления, стихийного природного явления, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 
а) Авария; 

б) Катастрофа; 

в) Чрезвычайная ситуация. 

7. Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 
а) Объединение усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и средств 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) Направление усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и средств; 

в) Развитие методов и приемов органов гос. управления. 
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8. Как называется закон РФ, в котором закреплена правовая основа обеспечения 

безопасности личности, общества и государства? 
а) ФЗ «О гражданской обороне»; 

б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О безопасности»; 

9. Как называется система мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера? 
а) Обязанности государства; 

б) Система профилактических мероприятий; 

в) Гражданская оборона; 

10. Что относится к химическому оружию? 
а) Шариковые и фугасные авиабомбы; 

б) Зарин, фосген, адамсит, синильная кислота; 

в) ВИ – ИКС, мины, фугасы, СИ- Эс. 

11. Какой сигнал оповещает население о ЧС? 
а) Рассылание памяток с правилами поведения; 

б) Сигнал «Внимание всем!» с использованием сетей проводного, радио и телевизионного 

вещания; 

в) «Сарафанное радио». 

12. На какие виды подразделяются защитные сооружения гражданской обороны в 

зависимости от защитных свойств? 
а) Убежища, ПРУ, щели; 

б) ПРУ, подвалы, укрытия; 

в) Заглубленные сооружения; укрытия, горные выработки. 

13. Какие СИЗ предназначены для защиты органов дыхания? 
а) Защитный комбинезон, респиратор; 

б) Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной ткани; 

в) Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки. 

14. Как называются работы в зоне чрезвычайных ситуаций, которые проводятся с целью 

поиска и удаления людей за пределы зон действия опасных и вредных для жизни и 

здоровья факторов, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуации их в лечебные учреждения, где для спасенных создаются необходимые 

условия? 
а) Медицинские работы; 

б) Аварийно-спасательные работы; 

в) Неотложные работы. 

15. Кто возглавляет гражданскую оборону общеобразовательного учреждения? 
а) Директор школы; 

б) Учитель, назначенный директором специальным приказом; 

в) Завуч по ВР. 

16. Как называется широкое распространение болезни животных в районе или в стране? 
а) Эпидемия; 

б) Пандемия; 

в) Эпизоотия. 

17. На каком этапе развития инфекционной болезни устанавливают окончательный 

диагноз? 
а) Начальный этап; 



458 
 

 

 

 

б) Инкубационный период; 

в) Период разгара болезни. 

18. Как называется активное наблюдение за своим состоянием? 
а) Утомление; 

б) Самочувствие; 

в) Самоконтроль. 

19. Как называется состояние временного снижения работоспособности человека? 
а) Утомление; 

б) Ослабление иммунитета; 

в) Биологические ритмы. 

20. Что такое курение? 
а) Это внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все системы и органы человека; 

б) Это привычка вдыхать дым тлеющего табака; 

в) Это пристрастие к наркотическим веществам. 

21. Кто положил начало формированию служилого дворянства? 
а) Иван III; 

б) Иван IV; 

в) Петр I. 

22. Кем было организовано Централизованное управление армией? 
а) Иваном III; 

б) Иваном IV; 

в) Иваном Великим. 

23. В 1701 году Петром I в регулярные полки драгун было реорганизовано... 
а) стрелецкое войско; 

б) поместное войско; 

в) пехота. 

24. Выберите реформу, которую не проводил Петр I. 
а) замена кадетских корпусов военными гимназиями; 

б) учреждение должности главнокомандующего; 

в) формирование однотипной организации и вооружения в пехоте, коннице и артиллерии. 

25. Военные реформы каких годов проводил Д. А. Милютин? 
а) 1905-1912-ых гг.; 

6)1908-1912 -ых гг.; 

в)1860-1870-ых гг. 

26. В 1917 г. не были отменены... ? 
а) воинские чины; 

б) воинские звания; 

в) солдатские комитеты. 

27.Какая армия формировалась по принципу добровольности и рекомендаций? 
а) Красная Армия; 

б) ВС РФ; 

в) Стрелецкое войско. 

28. Что не включали ВС периода Отечественной войны? 
а) роты; 

б) дивизии; 

в) штаты. 

29. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС 

РФ? 
а) министр обороны; 
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б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

30. Что составляет главную ударную силу Сухопутных войск? 
а) танковые войска; 

б) мотострелковые войска; 

в) артиллерия. 

11 класс. 

Входная контрольная работа. 
Вариант 1. 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях: 
а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие средств 

связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной 

пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

2. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали падать посуда и 

книги. Вы срочно: 
а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о месте встречи; 

б) займёте место в дверном проёме; 

в) закроете окна и двери, перейдёте в подвальное помещение или защитное сооружение. 

3. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные 

химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей, животных и растений в течение определённого времени, - это: 
а) территория заражения; 

б) очаг химического заражения; 

в) область химического заражения; 

г) зона химического заражения. 

4. Ядерное оружие – это: 
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использование ионизирующего излучения при 

взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения 

за счёт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 

энергии. 

5. От каких поражающих 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 химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

6. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 

б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

в) останавливать кровотечение. 

7. Вооружённые Силы – это: 
а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов, находящаяся в постоянной 

боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны других государств; 

б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника, владеющая 

современной военной техникой и вооружением; 

в) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий политической власти. 

8. Под обороной государства понимается: 
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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 Российской Федерации, целостности и неприкосновенности 

её территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружённых Сил государства для 

подготовки их к вооружённой защите от агрессии. 

9. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 

определяет: 
а) Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации; 

10. Из приведённых ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 
а) имеющие ребёнка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие ребёнка в 

возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с 

детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограничено годными к военной службе по состоянию здоровья, 

проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской 

Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие учёную степень кандидата или 

доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учёте, не прошедшие медицинское 

освидетельствование в полном объёме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за 

границей. 

Вариант 2. 
1. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода является главной: 
а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода; 

в) полное прохождение маршрута. 

2. Лучшая защита от смерча: 
а) будки на автобусных остановках; 

б) мосты, большие деревья; 

в) подвальные помещения, подземные сооружения. 

3. Гидродинамические аварии - это: 
а) аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха; 

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 

в) аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв; 

г) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические 

землетрясения. 

4. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, заражённое отравляющими веществами и 

движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

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. 

5. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает противорадиационное 

укрытие: 
а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия; 

б) от химического и бактериологического оружия; 

в) от радиоактивного заражения; 

6. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, нельзя до 

приезда «скорой помощи»: 
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а) поддерживать проходимость дыхательных путей; 

б) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии; 

в) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка; 

г) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела пострадавшего. 

7. Военная служба исполняется гражданами: 
а) только в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

б) в Вооружённых Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной 

Российской Федерации и войсках гражданской обороны ; 

в) в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях. 

8. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность - это: 
а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и неприкосновенность территории 

государства; 

б) такое состояние Вооружённых Сил, при котором исключаются любые агрессии со стороны других 

государств; 

в) состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 

9. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 
а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины; 

б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважительную причину. 

10. Из приведённых ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 
а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящимся под арестом 

или осужденным, находящимся в местах лишения свободы, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, в отношении которых ведётся следствие или уголовное дело 

передано в суд; 

б) временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работающим в сельской 

местности врачами – на время этой работы, получающим послевузовское образование и постоянно 

работающим на педагогических должностях в сельской местности – на время этой работы; 

в) прошедшим альтернативную службу в РФ, имеющим детей в возрасте от 3 до 18 лет, проходящим 

государственную службу в органах местного самоуправления. 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

Вариант 1 

Часть 1. Тест. 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа в 

таблицу ответов. 

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается. 
 

1. Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определенные права, обязанности 

и ответственность граждан Российской Федерации в области пожарной безопасности? 
1. Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 

3. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

4. Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

2. Что нужно сделать, если вы во время купания попали в водоворот? 
1. громко крикнуть, что нужна помощь, и энергичнее работать руками 
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2. энергично работая руками и ногами, попытаться грести в сторону ближайшего 

берега 

3. нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность 

4. набрать в легкие побольше воздуха, нырнуть поглубже и ждать того, что 

подводное течение вынесет вас в безопасное место 

3. Какие основные функции выполняет кожа человека? 
1. оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания 

2. оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даёт 

возможность почувствовать боль, тепло, холод 

3. насыщает кровь кислородом 

4. защищает организм человека от статического электричества, которое 

вырабатывается при трении одежде о тело человека 

4. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека? 
1.Поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной 

инфекцией, способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьёзные неврологические 

расстройства. 

2.Поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную 

систему человека. 

3.Вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: лёгкие, 

печень, селезёнку, поджелудочную железу, лимфатическую систему. 

4.Поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон 

человека, ухудшает аппетит. 

5. Брак может быть расторгнут по заявлению: 
1. одного из супругов и одного из ближайших родственников 

2. обоих супругов или по просьбе одного из них 

3. просьбе совершеннолетних детей супругов 

4. обоих супругов и их родителей 

 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ c c b a b 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 
1. ___________- это неспособность сердца обеспечить полноценное 

кровоснабжение тканей, органов и систем организма из-за ослабления сократительной 

функции сердечной мышцы. 

2. ___________— состояние защищённости личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

3. ___________– создание неподвижности (покоя) поврежденной или больной 

части тела. 

4. ___________– это добровольный, равноправный, надлежаще оформленный 

союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, рождение и воспитание 

детей, ведение общего хозяйства. 

 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 
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Правильный 

ответ 

Острая 

сердечная 

недостаточность 

Пожарная 

безопасность  
Иммобилизация Брак 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 

1.Играя в волейбол, ваш товарищ сильно ударился головой о пол, получив при этом 

сотрясение мозга. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда 

«скорой помощи»? 
 

Правильный 

ответ 

При сотрясении мозга необходимо: 

 обязательно вызвать врача; 

 обеспечить покой в положении лёжа (при отсутствии сознания – на 

животе); 

 приложить холод к голове; 

 ограничить потребность в питье; 

 наблюдать за состоянием пострадавшего, оказывая помощь по ситуации. 

 

Вариант 2 

Часть 1. Тест. 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа в 

таблицу ответов. 

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается. 
 

1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации: 
1. противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы 

государственного пожарного надзора 

2. структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, подразделения федеральной противопожарной службы 

3. подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

4. государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, 

частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана 

2. Какой лед считается прочным для одиночных пешеходов и для группы людей? 
1. для одиночных пешеходов не менее 6 см и для группы людей не менее 10 см 

2. для одиночных пешеходов не менее 4 см и для группы людей не менее 7 см 

3. для одиночных пешеходов не менее 7 см и для группы людей не менее 12 см 

4. для одиночных пешеходов не менее 5 см и для группы людей не менее 8 см 

3. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее 

содержание понятия «личная гигиена»: 
1. наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье 

человека 

2. система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания 

чистоты и порядка в местах личного пользования 
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3. совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека 

4. правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика 

инфекционных заболеваний 

4. Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считается: 

1. обучение населения правильному половому поведению начиная со среднего 

школьного возраста, а именно: ограничению числа половых партнеров и использованию 

презервативов 

2. организация массовой продажи медицинских препаратов для предупреждения 

ранней беременности и презервативов 

3. выпуск различной научной литературы по проблемам профилактики 

венерических заболеваний 

4. 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. 
1. всегда и во всем поддерживать все действия и поступки своих 

несовершеннолетних детей 

2. родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей 

3. защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях 

4. родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом 

развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду 

 

Ответы 
Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ d c c a a 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 
1. _________– внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей 

из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния. 

2. _________— действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности. 

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 

Ответы 
Задание 1 2 3 4 

Правильный 

ответ 
Инсульт Меры пожарной безопасности  Раны Семья 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 

1. Вы обнаружили раненого человека с признаками артериального кровотечения (из раны 

сильной, пульсирующей струёй бьёт кровь алого цвета). Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи? 
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Правильный 

ответ 

Не снимая одежды с повреждённого места, немедленно приступить к остановке 

кровотечения, при этом зажимая рану кулаком или пальцем. Согнуть 

повреждённую поверхность при поднятии. Наложить на рану 

кровоостанавливающий жгут (платок, ремень) или давящую повязку. 

Надёжный способ временной остановки артериального кровотечения на верхних и 

нижних конечностях – наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т. 

е. круговое перетягивание конечности. При отсутствии жгута используют любой 

подручный материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, верёвка и др.). 

После остановки кровотечения обработать йодом прилегающую к ране 

поверхность кожи и наложить стерильную повязку. Чтобы предотвратить 

переохлаждение (отморожение) конечности на холоде (морозе), укутать руку 

(ногу). Обеспечить пострадавшему покой в положении лёжа. 

Если нет повреждения брюшной полости, то дать пострадавшему тёплого сладкого 

питья, накрыть его тёплыми вещами, чтобы он согрелся. 

Вызвать «скорую помощь». 

 

 

Итоговая контрольная работа. 

 
Вариант 1 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

А) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во внутреннюю 

среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает возможность осязать предметы, 

чувствовать боль, тепло, холод; 

Б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен веществ в 

организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в организме, выходить через поры 

наружу; 

В) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и температуру 

внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает барьер для проникновения в 

организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно безболезненно 

подстригать: 

А) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

Б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

В) Волосы лишены нервных окончаний.  

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются: 

А) Хлопчатобумажные ткани; 

Б) Полимерные волокна; 

В) Прорезиненные ткани. 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

А) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

В) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство. 

5. СПИД практически всегда передается: 

А) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих насекомых; 

Б) При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные 

медицинские инструменты, при переливании инфицированной крови; 

В) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, бассейном, 

душем. 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного ритма может 

возникнуть: 

А) Инсульт; 

Б) Острая сердечная недостаточность; 

В) Остановка сердца. 

7. Причинами инсульта могут быть: 
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А) Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

Б) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

В) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 

8. Кровотечение - это: 

А) Быстрое выделение крови из органов; 

Б) Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

В) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные кровотечения: 

А) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

Б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

В) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у пострадавшего: 

А) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное дыхание с частотой 

дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных движений более 10 

в минуту. 

11. Под воинской обязанностью понимается: 

А) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, нести 

службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие, связанные 

с обороной страны обязанности; 

Б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное 

время. 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому 

освидетельствованию врачами-специалистами: 

А) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости 

— врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, окулистом и 

другими. 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным специалистом. 
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18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной 

гражданской? 

А) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы; 

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным комиссариатом о замене 

военной службы на альтернативную; 

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более. 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 

А) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Дисциплинарный 

устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав корабельной 

службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ; 

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС 

РФ, Строевой устав ВС РФ. 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и 

караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих 

эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск? 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней службы ВС РФ. 

В) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием; строи 

подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени в строю воинской части, 

порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к 

их строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и порядок 

действий при внезапном нападении противника? 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги? 

А) Уставом внутренней службы ВС РФ; 

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». 

В) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением 

воинской дисциплины, норм морали и воинской чести? 

А) Уголовную; 

Б) Административную. 

В) Дисциплинарную; 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством обязанность возмещения 

в денежной форме причиненного ими материального ущерба - это понятие: 

А) Дисциплинарной ответственности; 

Б) Административной ответственности военнослужащего. 

В) Материальной ответственности; 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение: 

А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений; 

Б) Только преступлений против военной службы. 

В) Преступлений общеуголовных и против военной службы; 

 

Вариант 2 

1. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов? 

А) Кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

Б) Жирная пища; 

В) Овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

2. Перхоть (себорея) вызывается нарушением обмена веществ в организме. А это означает, что из 

пищи необходимо исключить: 
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А) Жирные и острые блюда; 

Б) Копченое мясо, рыбу и консервы; 

В) Ограничить употребление овощей и фруктов; 

Какая рекомендация ошибочна? 

3. Недостатком синтетических материалов является то, что они: 

А) Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

Б) Плохо греют; 

В) Проводят электрический ток. 

4. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, имеющая вирусную природу. 

Вирус СПИДа - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает: 

А) Центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека; 

Б) Внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему, 

вызывает раковые заболевания разных органов; 

В) Клетки нашего организма, предназначенные для борьбы с вирусной инфекцией, способной поражать 

клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства. 

5. Известно более 20 заболеваний, передающихся половым путем, восемь из них могут оказаться 

смертельными; это, в частности: 

А) СПИД, гепатиты Б и С, сифилис; 

Б) Грибковые заболевания, трихомониаз; 

В) Псориаз, нейродермит. 

6. Причиной сердечной недостаточности могут быть: 

А) Ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б) Внутреннее и наружное кровотечения, повреждение опорно-двигательного аппарата, переутомление, 

тепловой и солнечный удары; 

В) Тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, раздробление 

костей, обширные термические ожоги. 

7. Кровотечение бывает следующих видов: 

А) Венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) Венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) Поверхностное, глубокое, смешанное. 

8. Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при иммобилизации? 

А) Можно только на верхние конечности; 

Б) Можно, закрепив шину так, чтобы между ней и телом было небольшое воздушное пространство; 

В) Нельзя: сначала под шину следует наложить мягкую прокладку (вату, полотенце и т.п.). 

9. Признаки клинической смерти — это отсутствие: 

А) Сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

Б) Слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

В) Пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

10. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту? 

А) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б) Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество 

наложившего жгут. 

11. Военная служба исполняется гражданами: 

А) Только в Вооруженных Силах РФ; 

Б) В ВС РФ, пограничных войсках федеральной пограничной службы РФ и войсках гражданской 

обороны; 

В) В ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 

12. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, заключающаяся в специальном учете 

всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

А) Воинский учет; 

Б) Пребывание в запасе; 

В) Прохождение военной службы по призыву. 
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13. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного 

самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

А) Военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

Б) Представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, 

врачи-специалисты; 

В) Военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних 

дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог). 

14. Определите, какая из нижеперечисленных причин является неуважительной при неявке 

гражданина по повестке из военкомата: 

А) Утеря повестки военного комиссариата; 

Б) Заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 

В) Препятствие, не зависящее от воли гражданина. 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Временно не годен к военной службе. 

17. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

18. Право гражданина РФ на замену военной службы альтернативной гражданской определено: 

А) В законе «О статусе военнослужащих»; 

Б) В Конституции Российской Федерации; 

В) В законе «Об обороне». 

19. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 

А) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

Б) Уставы родов войск и строевые. 

В) Боевые и общевоинские; 

20. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

А) Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

Б) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии; 

В) Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих. 

21. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 

определяет: 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

В) Устав внутренней службы ВС РФ;   

22. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее 

соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) 

по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб? 

А) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ; 

В) Устав внутренней службы ВС РФ. 

23. Призыву на военную службу подлежат граждане: 

А) Мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не 

пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы; 

Б) Мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в запасе; 
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В) Мужского и, как исключение, женского пола, в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование и признанные годными к военной службе. 

24. Совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных законодательством, - это: 

А) Определение статуса военнослужащего; 

Б) Установленный Уставом внутренней службы ВС РФ порядок несения военной службы в 

подразделении; 

В) Определенный Строевым уставом ВС РФ перечень функций военнослужащего в военном гарнизоне. 

25. Может ли быть наложено на военнослужащего, совершившего дисциплинарное 

правонарушение, более одного взыскания? 

А) Нет; 

Б) Да; 

В) В зависимости от решения командира. 

Физкультура 

 
10 класс 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 1000 м — юноши, сек 500м 

— девушки, сек 
3,30 3,50 4,20 

4,35 

2,1 

4,45 

2,2 

5,20 

2,5 

Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 14,00 14,30 15,00       

Прыжки  в длину с места  230 220 200 185 170 155 

Прыжок в высоту с разбега 130 125 110 120 115 95 

Прыжок в длину с разбега 440 400 340 380 340 310 

Подтягивание 16 14 12 26 20 12 

Отжимание 32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

Метаниегранаты700г; 500г 38 32 26 2

3 

1

8 

1

2 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

1

35 

1

25 

1

20 

1

40 

1

30 

1

25 

Бросок набивного мяча 8

10 

6

30 

5

20 

6

00 

5

00 

4

50 

Бег на лыжах 1 км, мин 4

,3 

4

,50 

5

,20 

5

,45 

6

,15 

7

,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 1

0,20 

1

0,40 

1

1,10 

1

2,00 

1

2,45 

1

3,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 1 1 1 1 1 2
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4,30 5,00 5,50 8,00 9,00 0,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 2

5,00 

2

6,00 

2

8,00 

Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, 

мин. юноши 

Без учета 

времени 

      

 

11 класс 

 

к

ласс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 1000 м — юноши, сек 500м 

— девушки, сек 
3,30 3,50 4,20 

4,35 

2,1 

4,45 

2,2 

5,20 

2,5 

Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 14,00 4,30 15,00       

Прыжки  в длину с 

места  

230 20 200 185 170 155 

Прыжок в высоту с 

разбега 
130 25 110 120 115 95 

Прыжок в длину с 

разбега 
440 400 340 380 340 310 

Подтягивание 16 4 12 26 20 12 

Отжимание 32 7 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

Метаниегранаты700г; 

500г 

38 32 26 23 18 12 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

1

35 

1

25 

1

20 

1

40 

1

30 

1

25 

Бросок набивного мяча 810 30 520 600 500 450 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 6,00 28,00 Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, 

мин. юноши 

Без учета времени       

 

«Опорные задачи по геометрии» 

Входная контрольная работа. Опорные задачи по геометрии 
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Полугодовая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

 Построение сечений многогранников на основе аксиоматики.  

N1. Построить сечение, определенное точками K, L, M.  

N2. Построить сечение, определяемое параллельными прямыми АА1 и CC1.  

N3. Построить сечение, определяемое пересекающимися прямыми АС1 и А1С.  

N4. Построить сечение по прямой и точке: BC и М. 

 

 Построение сечений с использованием свойств параллельных плоскостей.  
 

N5. Определите вид сечения куба АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, проходящей через ребро А1Д1 и 

середину ребра ВВ1. 

N6. Определите вид сечения (и постройте его) куба АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, проходящей 

через точку М В1С1 и диагональ нижнего основания. 

N7. Построить сечение правильной призмы плоскостью, проходящей через ребро АВ и точку М 

середину ребра В1С1. 

N8. Построить сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку К и параллельно 

плоскости основания пирамиды.  

 

Построить сечение многогранника плоскостью, проходящей через три точки.  

« Метод следов». 
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Итоговая контрольная работа  
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«Человек. Общество.Мир» 

 

10 класс. 

Оценочные материалы 

 

Практическая работа. Работа с документами. Теория цивилизаций 
 

1 

 

2 

 

3 Найти площадь сечения куба ABCDA1B1C1D1 с ребром а плоскостью, 

проходящей через вершину D и точки E и F на ребрах A1D1 и C1D1 соответственно, 

если A1E = 6•D1E и C1F =6k•D1F. 

4 В правильной шестиугольной пирамиде со стороной основания а и боковым 

ребром L = 2a найти расстояние и угол между:  

1) боковым ребром и не пересекающейся с ним стороной основания; 

2) боковым ребром и непересекающейся с ним диагональю основания. 

ВАРИАНТ 2 

1 

 

2 

 

3 Найти площадь сечения куба ABCDA1B1C1D1 с ребром а плоскостью, 

проходящей через вершину D и точки E и F на ребрах A1D1 и C1D1 соответственно, 

если A1E = 3•D1E и C1F = 3•D1F. 

4 В правильной шестиугольной пирамиде со стороной основания а и боковым 

ребром L = 5a найти расстояние и угол между:  

1) боковым ребром и не пересекающейся с ним стороной основания; 

2) боковым ребром и непересекающейся с ним диагональю основания. 
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Типология цивилизаций по Н.Я. Данилевскому – культурно-исторические типы в 

труде  «Россия и Европа» 
Вопросы к группе 1: 
1. Что понимал под культурно-историческим типом Н.Я. Данилевский? 

2. Какие типы цивилизаций выделяет Н.Я. Данилевский? 

3. Какой принцип используется для определения цивилизации? 

Ответы учащихся: 
1. А) КИТ - совокупность самостоятельных и специфических цивилизаций; 

Б) Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или 

группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы сродство их 

ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет 

самобытный культурно-исторический тип; 
2. Типы цивилизаций: 

 Первичные (в них нет ведущего начала, определяющего их смысл) – египетская, 

китайская, иранская, некоторые другие; 

 Одноосновные (имеющие одно выраженное начало, от которого происходят все их 

особенности) – еврейская (религия), древнегреческая (культура), древнеримская 

(политика); 

 Двухосновные (покоящиеся на преобладающем развитии двух начал)- европейская 

(политика и культура); 

 Объединительные (в гармонии развивающая начала политические, культурные, 

религиозные и нравственно-экономические)- славянская (пока не как реальность, а как 

возможность) 

3. Ведущее начало, основа данного КИТа – религия, культура, политика – (слайд  №5-6) 

 Типология культур и цивилизация по О. Шпенглеру 
Вопросы к группе 2 
1. Охарактеризуйте понимание цивилизации по Шпенглеру 

2. Какие  типы цивилизаций он выделяет? 

3. Какими процессами в обществе сопровождается цивилизация? 

Ответы группы 2: 
1. Шпенглер предлагает другой взгляд на мировую историю – как на 

ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым 

организмам периоды зарождения, становления и умирания (или детство, 

юность, зрелость, старость). В ней он четко разграничивал понятия цивилизации 

и культуры. 

Умирание всякой культуры характеризуется переходом от культуры к 

цивилизации. Отсюда, ключевое в его концепции - «становящееся» - культура и 

«ставшее» - цивилизация. 
Цивилизации понимались им как стадия упадка, умирания культуры, ее 

окостенения потери творческих сил. 
Цивилизация – утрата индивидуальности, так как общества обретают 

сходные черты, начинает умирать душа культуры, выражающаяся, прежде всего, в 

религии. Вместо религии широкое распространение получает атеизм. 
2. Говоря о культурах, О. Шпенглер подчеркивал их изолированность и 

самостоятельность, выделяя всего восемь: 

 Египетскую; 

 Вавилонскую; 

 Индийскую; 

 Китайскую; 
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 Арабо-византийскую; 

 Греко-римскую; 

 Западную; 

 Культуру инков 

3. По Шпенглеру, цивилизация сопровождается процессами «омассовления», 

проникающими во все сферы человеческой жизни, глобализации форм и 

способов человеческого существования - хозяйства, политики, техники, науки 

и т.д. Неизбежными спутниками «цивилизации» являются мировые войны, 

цель которых – глобальное господство над миром государства-

победителя.Слайды 7-9 

Типология цивилизации по А. Тойнби в труде «Постижение истории» 
Вопросы к группе 3 

1. Как рассматривает всемирную историю А. Тойнби? 

2. Как  он определяет понятие цивилизации? Какие выделяет критерии для 

определения  цивилизации? 

3. Какие типы цивилизаций он выделяет? Какова их возможная судьба? 

Ответы группы: 
1. Тойнби рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых 

цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих 

ветви «единого дерева истории» 

2. По его мнению,  цивилизация – замкнутое общество, характеризующееся при 

помощи двух основных критериев: 

 Религия и форма ее организации 

 Территориальный признак 

3. Тойнби выделял следующие цивилизации: 

 Первичные (неразвитые, приспособленные к жизни в определенных географических 

условиях, малосильные, легко возникающие и легко погибающие); 

 Вторичные (возникающие в ответ на «вызов», изменяющий условия их первоначального 

существования); 

 Третичные (возникающие на основе формирования единых религий и церквей из 

«вторичных» цивилизаций). 

- Какова судьба цивилизаций по-мнению Арнольда Тойнби? 
 Цивилизации развиваются независимо друг от друга 

 Возможна гибель  

 Спасение цивилизации путем создания единой высшей религии, «вселенской церкви» 

и «вселенского государства» 

Таким образом, Главной «единицей» общественно-исторического процесса по их 

мнению являются локальные цивилизации 
Вопрос учителя - Какие общие черты теории локальных цивилизаций вы можете 

выделить?: 
1. Глубоко изучает историю конкретных обществ, народов во всем их многообразии; 

2. Изучает национальные особенности духовной, социальной, политической, 

экономической жизни, психологические характеристики; 

3. Центр исследования – человек, как творец истории; 

4. Каждая цивилизация неповторима, несет в себе индивидуальные особенности 

развития 

3. Вопрос темы - Достоинства и недостатки локально-цивилизационного подхода 

-Учащиеся на основе изученного и пункта параграфа составляют ответ на вопрос  «Каковы 

достоинства и недостатки локально-цивилизационного подхода?» 
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Достоинства: 
 Позволяет глубоко изучать историю конкретных обществ и народов во всем их 

многообразии и специфике; 

 Ставит в центр исследования человеческую деятельность и человека 

Недостатки: 
 При локально-цивилизационном подходе становится невозможным взгляд на 

всемирную историю как на единый процесс исторического развития человечества в 

целом; 

 Создает возможность полного отрицания единства человеческой истории, 

изоляции целых народов и обществ; 

 Сводит к минимуму возможности исследования закономерностей исторического 

развития человечества в целом 

Вопрос: 
- Как вы относитесь к теории локальных цивилизаций? Принимаете ли вы их точку 

зрения, что в мире с древних времен существовали только локальные друг от друга 

изолированные, независимые цивилизации и что каждую цивилизацию в будущем ждет 

гибель? 
- Какова судьба современной цивилизации? 
Возможные ответы: 
- Даже в Древнем мире цивилизации не носили закрытый,  локальный характер. 
- Они взаимовлияли друг на друга (египетская повлияла на формирование цивилизации 

Древнего Междуречья, древнегреческая повлияла на древнеримскую цивилизацию) 
-Цивилизации продолжали и продолжают существовать (например, китайская 

цивилизация, западноевропейская цивилизация); 
- Современная цивилизация под влиянием общественных процессов видоизменится и даст 

начало качественно  новому продолжению  цивилизации (западноевропейская цивилизация, 

российская цивилизация) 
 

 

Практическая работа. Глобальные проблемы современности 
 

Неизбежен ли крах человеческой цивилизации из-за глобальных проблем? 
  Учитель: Что же  такое глобальные проблемы? 

    Вплоть до середины XX в. в политическом языке отсутствовало понятие "глобальные 

проблемы” (фр. global – всеобщий, от лат. globus – "шар”). 

Как вы думаете почему? Учащиеся подводятся к следующей мысли, которая записывается ими 

в тетрадях: Причины появления глобальных проблем: глобализация мира; огромные масштабы 

человеческой деятельности и неспособность человека рационально распорядиться этой могучей 

силой. 

Вопрос учащимся: Что же такое глобальные проблемы? Ведется обсуждение, учащиеся 

подводятся к выводу. 

Вывод. Глобальные проблемы – это совокупность проблем человечества, возникших во второй 

половине XX в., угрожающих существованию мировой цивилизации (вывод фиксируется в 

тетрадях). 

    Учитель. В современной науке нет устойчивого перечня и единой классификации глобальных 

проблем, но мы попробуем их сгруппировать. 

 В ходе беседы о глобальных проблемах вы попытайтесь заполнить данную таблицу. ( Дети 

заполняют таблицу в течении урока) 

Классификация глобальных проблем: 
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Экологические экономические социальные политические 

  А теперь вы будете работать с компьютером и  интернетом.  Каждый из вас сейчас получит 

задание  подготовить небольшое выступление о той или иной глобальной проблеме и 

рассказать о ней  или даже показать. 

1."Озоновая дыра”. 

2.Истребление лесов. 

3."Парниковый” эффект (глобальное потепление). 

4.Загрязнение окружающей среды: атмосферы, вод мирового океана, продуктов природы. 

5.Стихийные бедствия: тайфуны, цунами, ураганы, землетрясения, наводнения, засухи. 

6.Освоение космоса и мирового океана.          

7.Продовольственная проблема. 

8.Полюса развития: "С-Ю”. 

9.Проблема пределов экономического роста. 

10.Истощение ресурсов. 

11.Экономический глобализм. 

12.Демографическая проблема. 

13.Проблема охраны здоровья (рак, спид, атипичная пневмония...). 

14.Проблема уровня образования (1 миллиард неграмотных). 

15.Этнические, конфессиональные конфликты. 

16.Проблема войны и мира: возможность перерастания локальных конфликтов в глобальные, 

опасность ядерной войны. 

17.Терроризм (международный, внутриполитический, уголовный).         Деградация "массовой 

культуры”, девальвация моральных и нравственных ценностей. 

18.Уход людей от реальности в мир иллюзий (наркомания). 

19.Рост агрессии, нервно-психических заболеваний из-за массовой компьютеризации. 

20.Проблема ответственности ученых за последствия своих открытий. 

( Детям дается  5-7 мин на поиск нужной информации, далее слушаем их небольшие 

выступления о глобальных проблемах и по ходу урока заполняем таблицу) 

 

Практическая работа. Активизация национального и религиозного фактора 
 

Секты. 
Наряду с мировыми и национальными (иудаизм, индуизм) религиями в мире распространены 

сотни сект – обособленных религиозных групп. В 20в. получили распространение 

«тоталитарные секты», основанные на культе вождя, безоговорочном подчинении рядовых 

членов руководству организации. Противоправные действия таких организаций (изуверские 

обряды, психологическое давление) преследуются законом. 

Основатель секты АумСинрикё – СёкоАсахара – имел десятки тысяч приверженцев в России. 

На протяжении многих лет секта действовала легально. Асахара отдал приказ боевикам 

АумСинрикё провести зариновую атаку в токийском метро, а также приказы о совершении 

других преступлений (убийства отступников, людей, препятствовавших деятельности секты и 

т. п.). В 1995 арестован и отдан под суд, приговорён к смертной казни. 

Определен список самых опасных сект у вас на столах правила безопасного поведения как не 

попасть в беду. Но если вдруг с вами или с близкими случилась беда вы можете позвонить по 

телефону доверия 

 

Работа с диаграммами. 

Сейчас мы посмотрим на итоги социологического опроса проведенного вами к уроку религия 

были опрошены учащиеся школы с 5 по 11 класс. Были заданы 2 вопроса 
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1. Представлен в круговой диаграмме известно ли вам о существовании сект? Прошу вас 

сделать выводы на основе приведенных данных.(Большинство школьников знают о 

существовании сект.) 

2.Какие вы знаете религиозные организации?(Большинство учащихся с 5 по11 класс знают о 

существовании православной церкви.)(Больше всех о сектах знают учащиеся 9-11классов.) 

 

Каково отношение государства к религии и церкви? 

– Каковы принципы политики современных цивилизованных государств в сфере 

государственно-религиозных отношений? 

1. Соблюдение свободы вероисповедания граждан. 

2. Государственная поддержка традиционных религий. 

3. Ограничение активности групп, которые под видом религиозной деятельности 

пропагандируют идеи разрушения семьи, государства, культуры, используют религиозные 

чувства людей для незаконного обогащения лидеров таких групп.) 

(работа с Конституцией РФ ) 

Конституция РФ. Статья 14. 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 

Из Конституции Российской Федерации: «Статья 28: Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

 

Свобода совести - право любого лица исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой религии, распространять религиозные и антирелигиозные убеждения. 

В соответствии с Федеральным Законом №125-ФЗ 1997г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» никто не обязан сообщать о своём отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или 

отказу от исповедания религии, к участию в деятельности религиозных объединений, в 

обучении религии. Закон запрещает вовлечение малолетних в религиозные объединения, а 

также их обучение религии вопреки их воле и без согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

В основе культурных ценностей, разделяемых большинством религий, лежат универсальные 

общечеловеческие ценности, такие понятия, как любовь, мир, надежда, справедливость. И эти 

вечные человеческие ценности неразрывно связаны с религиозным мировосприятием и 

мироощущением. 

Свет истинной религии в том, что она поощряет и вдохновляет людей на добро. Истинная 

религия - это религия милосердия. Фуллер Томас. 

Вывод: влияние религии на общественную жизнь современного мира велико инеобходимо 

больше знать о религии и сути религиозных учений. 

Закрепление изученного. 

Задание 1.К каким религиям относятся данные объекты. 
Задание 2. Соотнесите понятия и определения. 

Задание 3.Вам поручено подготовить рассказ по теме : « Религия как форма духовной 

культуры» 

Составьте план ответа. 

Задание 3.Вам дан текст с пропущенными словами .Вставьте пропущенные слова из 

представленного ниже списка. 
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11 класс 

Практическая работа  «Конституция РФ о правах человека».  

Задачи по Конституционному праву 

Решите задачу, используя текст второй главой Конституции. При ответе обязательно укажите 

ссылку на соответствующую статью. 

Задача № 1 

Авиакомпания “Сибирские авиалинии” установила новые тарифы на перевозки для 

тех  пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стандартное 

самолетное  кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить 

подлокотники) . Они  

должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование нововведения 

руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб пассажиров, что соседи- 

толстяки  буквально сидят на них во время полета.  

 

Через несколько недель в городской суд г. Новосибирска поступила жалоба от 

клиента компании, с которого потребовали двойную плату.  

 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело.  

Задача № 2 

Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что получил 

заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник почтового 

отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскрытого письма, он 

заниматься не станет. Тогда П. подал на него жалобу в федеральный суд. Имеются ли 

основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Конституции РФ? Для ответа 

обратитесь к ст. 23 Конституции РФ. 

Задача № 3 

Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на 

проводимом учебном занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию 

демократическим государством. 

Обоснованны ли претензии администрации к доценту П.? Для ответа обратитесь к ст. 29 

Конституции РФ. 

 

Текст с ошибками 

Конституция Росси́йскойФедера́ции — высший нормативный правовой акт Российской 

Федерации. Принята парламентом Российской Федерации 12 декабря 1995 года. Вступила в 

силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года. Среди прочего 
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упразднила Съезд народных депутатов, Верховный Совет России и заменила их 

Законодательным собранием РФ, состоящим из Совета Федерации, в который входило по 2 

представителя от каждого субъекта Федерации, и Государственной думы, назначаемой 

президентом. 

Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и трех разделов. В Преамбуле 

провозглашается, что парламент России принимает данную Конституцию; закрепляются 

тоталитарные и гуманистические ценности; определяется место России в современном мире. 

Первый раздел включает 7 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической, 

общественной, правовой, экономической,  

социальной систем в Российской Федерации 

 

 

Практическая работа  «Конвенция о правах ребенка». 

1. Дочь поделилась с мамой своим секретом – ей нравится одноклассник, который тоже 

оказывает ей знаки внимания. А сегодня, когда они возвращались из школы, мальчик нес её 

портфель до самого дома. Вечером за ужином мама начала рассказывать эту историю бабушке 

и дедушке. Девочка покраснела, на её глаза навернулись слезы, и она выбежала в другую 

комнату. Мама тут же вошла следом и спросила, что случилось. Дочь стала упрекать её за то, 

что она раскрыла её тайну. Мама извинилась перед дочерью за свой поступок, успокоила её, и 

они вернулись в столовую. 

Вопросы и задания: 1. В чем была не права мама? Почему? 

2. Какое право дочери нарушила мама? 

2. Согласно Международному бюро труда (МБТ), в настоящее время трудовой деятельностью 

занимаются порядка 250 млн. детей в возрасте от 5 до 14 лет. Из них порядка 120 млн. работают 

полный рабочий день. Порядка 61 процента работающих детей (153 млн.) приходится на Азию; 

32 процента - на Африку и 7 процентов - на Латинскую Америку.  

  

ИСТОЧНИК: Информация о детском труде,   

 журнал ЮНЕСКО «Международное образование»,   

сентябрь 1997 года 

Вопросы и задания: 1. Сделайте все возможные выводы из данных фактов 

2. Каковы, по вашему мнению, причины того, что дети рано начинают трудовую 

деятельность? 

3. Какие права детей нарушаются в данном случае? 

3. Порядка 160 млн. детей страдают от умеренного или острого недоедания. Порядка 110 млн. 

детей не посещают школу.   

ИСТОЧНИК: Доклад ПРООН о развитии людских ресурсов, 1997 год 

 Дети в мире... 

 Ежегодно более 10 миллионов детей до пятилетнего возраста умирает от обстоятельств, 

которые можно предотвратить. 

 Более 100 миллионов детей еще не ходят в начальную школу, большинство из них - 

девочки. 

 Согласно оценкам, 300 000 детей участвуют в боевых действиях. 

 149 миллионов детей, две трети которых живет в Азии, не получают достаточного 

питания. 

 Только в прошлом году около 31 миллиона беженцев и перемещенных лиц, в 

большинстве своем женщины и дети, оказались в зонах военных конфликтов и были 

вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. 



483 
 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 1. Какие права детей нарушаются?2. Какие меры, на ваш взгляд, должны 

быть приняты правительством для исправления этой ситуации? 

 

3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Образовательная организация МОАУ «СОШ № 17»  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

руководитель обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

0/2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

2 
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образовательного 

процесса 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/40 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

40 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

1 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

1 
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учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

1 

преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

0/1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

1 

педагог - 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

1 
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

0/1 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

1 

 

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. 

В школе составлен перспективный план-график повышения квалификации 

педагогическими работниками. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Уровень квалификации педагогических работников 

 Учителя  Служба сопровождения: 

педагог -  психолог,  

социальные педагоги 

Количество педагогов основной 

школы,  

из них 

32 2 

имеют высшее профессиональное 

образование 

31 2 

имеют высшую квалификационную 

категорию 

14 0 

имеют первую квалификационную 

категорию 

13 1 

установлено соответствие занимаемой 

должности 

5 0 

молодые специалисты 3 0 

имеют курсовую подготовку по 

повышению профессиональной 

подготовки за последние 3 года 

25 1 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие  

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС.  

В течение года             

(по отдельному 

плану) 

администрация заседания 

педагогического и  

методического 

советов, 

рекомендации      

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами  

ФГОС.  

В течение (по 

отдельному 

плану) 

администрация рекомендации  

 

Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС. 

В течение (по 

отдельному 

плану) 

руководители  

МО 

рекомендации 

Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров Учреждения 

по итогам разработки основной 

образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС  

В течение (по 

отдельному 

плану) 

администрация рекомендации 

 

Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы  

образовательного учреждения.  

В течение (по 

отдельному 

плану) 

творческая  

группа учителей 

совещания при 

директоре, заседания 

педагогического и  

методического 

советов 

Участие педагогов в разработке 

и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения  

ФГОС и Новой системы  

оплаты труда.  

В течение (по 

отдельному 

плану) 

творческая  

группа учителей  

 

совещания при 

директоре,  

заседания 

педагогического и  

методического 

советов 

Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов,  

стажёрских площадок,  

В течение (по 

отдельному 

плану) 

Администрация,   

руководители  

школьных МО  

  

решения 

педагогического  

совета, презентации, 

приказы, инструкции, 
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«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.  

 рекомендации 

 

3.2.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

             Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение следующих форм: 

учебное групповое сотрудничество, 

                          проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, 

дискуссии, 

тренинги, 

практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

            Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. Поэтому основными задачами на этом возрастном этапе являются: 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

- поддержка в решении личностных проблем; 

- развитие временной перспективы, способности к целеполаганию; 

- развитие психосоциальной компетентности. 

- Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

           Предусматривается проведение адаптационной работы, работа с родителями по 

оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач 

преемственности проводится через психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

           Вариативность направлений психолого-педагогического мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
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педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

            Выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

      сопровождения участников образовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

           Психолого-педагогическая компетентность педагогов и администрации школы 

осуществляется через педагогические советы, методические объединения, консультирование и 

просвещение. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в зависимости 

от актуальной и единой методической темы образовательного учреждения. 

           Психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого- педагогические консилиумы, круглые столы. А также 

формируется в дистанционной форме через Интернет. 

          Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

          С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психолого-педагогической компетентности всех участников образовательной деятельности. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам 

совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия. 

      Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

            Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 
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задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и обучающихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы обучающихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие психологической  культуры 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 
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каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности. Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: 

лекции, беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации 

и пр. 

2. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, 

негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательной деятельности процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

3. Диагностика подразумевает мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Главный смысл 

исследования - это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе. 

4. Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика. 

Задачи: 

       - сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 
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- формирование коммуникативных навыков; помощь в осознании своих возможностей; 

- формирование универсальных учебных действий. оказание помощи в профессиональном 

самоопределении; 

-поддержка в решении личностных проблем;  

-развитие психосоциальной компетентности. 

- Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам 

образовательной деятельности в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

- по результатам индивидуальной психологической диагностики обучающихся 

детей, родителей и учителей; 

- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

- по вопросам возрастных особенностей детей; 

-  по проблемам адаптации; 

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных обучающихся или групп обучающихся; 

-оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

-помощь в организации эффективного детско-родительского 

общения.  

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

2. Организационно - методическое направление 

- Анализ документации, методических рекомендаций, психолого- педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС. 

- Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

- Участие в разработке инструментария оценки УДД. 

- Совместный анализ мониторинга УДД. 

- Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления 

ФГОС. 

- Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

- Размещение информации на школьном сайте 

Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№

 п/п 

Базовые 

компетентности педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

                                                           
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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педагогической деятельности которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1 Позитивная В основе данной компетентности лежит вера в — Осознание целей и ценностей 
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.6 направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 
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позицию в образовании — владение различными методами оценивания 

и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4

.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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4

.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 
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учебники и учебные 

комплекты 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в Лицее, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5

.2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 
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Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
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творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 
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средства обучения 

 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.2.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

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 среднего 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 среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

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 образования 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 могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

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. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

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 СОО 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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 
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базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

среднего 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-

вспомогательногои 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. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе 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.); 
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за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в 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. 

3.2.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

-санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно- техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; поддержку социальной активности и 

осознанного выбора профессии; возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Материально-техническое оснащение лицея позволяет полноценно осуществлять 

образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОАУ «СОШ №17», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

библиотека; 

спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Необходимо/имеют

ся в наличии 

2 Лекционные аудитории Необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Необходимо 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

Необходимо 

6 Лингафонный кабинеты Необходимо 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Необходимо 

8 Актовый зал Необходимо 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок Необходимо 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Необходимо 
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14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 Места личной гигиены имеются в наличии 

16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в наличии 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение необходим

о/ 

имеетс

я в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

-  Положение об учебном кабинете имеется 

-  Паспорт кабинета имеется 

-  План развития и работы кабинета на текущий учебный 

год 

необходимо 

1.2. Учебнометодические материалы: 

-  УМК по предметам имеется 

-  Дидактические и раздаточные материалы по предметам имеется 

-  Методическая литература по предмету имеется 

-  Творческие работы учащихся имеется 

-  Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета имеется 

-  Видеофильмы в  соответстветствии с учебной 

программой  

имеется 

-  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие образовательной программе 

имеется 

1.3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства: 

-  интерактивная доска имеется 

-  интерактивный проектор имеется 

-  компьютер имеется 

-  ноутбук имеется 

-  документ-камера имеется 

-  многофункциональное устройство имеется 

- принтер имеется 

1.4.  Учебно-практическое оборудование: 

-  раздаточные материалы для обучения по учебным 

предметам 

имеется 

- наглядные пособия и демонтстрационное оборудование по 

учебным предметам 

имеется 

-  оборудовние и материалы для проведения лабораторных 

и практических работ по биологии, физике, химии и другим 

предметам 

имеется 

1.5. Оборудование (мебель): 

-  стол ученический имеется 

- стул ученический имеется 

-  стол и стул для учителя имеется 

-  шкафы для хранения учебных и методических материалов имеется 



508 

 

и пособий 

-  доска классная имеется 

-  экран настенный имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

основной  

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1644) 

имеется 

- Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

имеется 

-  Приказы и письма министерства образования 

Оренбургской области 

имеется 

-  Распоряжения и письма управления образования 

администрации города Оренбурга 

имеется 

Локальные акты: 

-  Положение  о единых требованиях к устной и письменной 

речи  учащихся, ведению ученических тетрадей, 

проведению письменных работ и проверке тетрадей; 

-  Инструкция по ведению классных журналов; 

-  Правила внутреннего распорядка учащихся; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

-  Положение о проведении промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся; 

-  Положение о порядке приема  граждан; 

-  Должностные инструкции работников 

имеется 

 2.2.  Документация ОУ:  

 -  Устав имеется 

 -  Программа развития имеется 

 -  Основная образовательная программа имеется 

 -  Рабочие программы по предметам имеется 

 -  Учебный план имеется 

 - Коллективный договор имеется 

 2.3. Комплекты диагностических материалов: имеется 

 2.4. Базы данных: 
-  Электронный журнал  

 

имеется 

 

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

-  компьютер 

-  мультимедийный проектор 

-  экран 

-  многофункциональное устройство 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения  

спортивного 

 зала 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи футбольные 

Мат гимнастический  

имеется 
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Мостик гимнастический 

Гантели для фитнеса 

Граната л/а 

Дорожка беговая 

Комплект лыж 

Кубок 

Лыжный комплект 

Ролик двухрядный 

Брусья мужские 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Жилетки игровые с номерами 

 

 

 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно- образовательной средой 

(ИОС), включающей: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. Функционирование 

информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается 

средствами информационно- коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Основными структурными элементами 

ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально- техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности); 
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дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Сведения  о фонде школьных библиотек 

 

 На начало  

2020-2021 

учебного года 

 фонд школьных учебников-всего 11405 

в том числе  

-приобретено в 2020 году за счет средств субвенций 

220 

приобретено в 2018 году за счет внебюджетных средств (платные образовательные 

услуги, аренда) 

- 

фонд основной фонд (кроме школьных учебников) : художественная литература, 

научная, педагогическая, психологическая  и методическая литература, 

нетрадиционные носители информации,  справочная литература, брошюры, 

журналы и т.д. 

4134 

Из них:  ТОЛЬКО художественная литература 1435 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в СОШ №17 

сформирована информационная среда, которая включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети;  

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

В МОАУ СОШ № 17 созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, но 

есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
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Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Обеспечение повышения 

квалификации учителей. 

В соответствии с требованиями ФГОС, 

возникает острая необходимость в освоении 

новых педагогических технологий, 

необходимых для реализации ФГОС 

Психолого - 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность работы 

Материально- 

технические 

- материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. Оснащение 

всех кабинетов основной школы 

интерактивным оборудованием. Оснащение 

кабинетов химии и физики учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Учебно -

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в 

библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного 

минимума образовательной 

программы Обеспеченность 

всех модулей учебного 

плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. Приобретение методической 

и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного центра. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП СОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 



512 

 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого  графика (дорожный карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Выход 

I. 

Кадровые 

условия 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образовани

я 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

август 2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР, протокол 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации 

в связи с введением ФГОС 

среднего общего образования 

октябрь 2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

3. Разработка 

(корректировка) плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

среднего общего образования 

2019-2020 г.г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО, 

протоколы 

ШМО 
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     4.  Повышение 

профессионального уровня 

учителей через курсовую 

подготовку 

2019-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

    5.  Повышение 

профессионального уровня 

учителей (,) через курсовую 

подготовку 

2019-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

6. Повышение 

профессионального уровня 

учителей (.) через курсовую 

подготовку 

2019-2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

7.  Повышение 

профессионального уровня 

учителей (.) через курсовую 

подготовку 

2020-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

II. 

Психолого - 

педагогичес

кие условия 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образовани

я 

1.Психолого-педагогическая 

диагностика готовности 

обучающихся 10 классов к 

переходу на ФГОС СОО с 

01.09.2020 года 

Сентябрь 

2020 г 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Совещание МС, 

протокол МС. 

2.Диагностические 

контрольные работы по 

определению уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

Сентябрь 

2020 г 

Декабрь 2020 

г 

Апрель 2021 г 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Заседание 

ШМО, 

протоколы 

ШМО 

3.Разработка комплекса 

диагностик предметных 

умений для 10-го классов 

Сентябрь 

2020 г 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Заседание 

ШМО, 

протоколы 

ШМО 

4.Участие в проектировании 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (в 

разных технологиях) 

Декабрь 2020 

г 

Апрель 2021 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО, 

протоколы 

ШМО 

5.Сопровождение построения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

школьников в учебной и 

внеучебной деятельности  

Декабрь 2020 

г 

Апрель 2021 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО, 

протоколы 

ШМО 

6.Экспертиза обучающей 

деятельности с позиции 

системно-деятельностного 

подхода (уроков, рабочих 

программ, программ 

формирования и развития 

УУД) 

Декабрь 2020 

г 

Апрель 2021 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР, протокол. 

III. 

Материаль

но- 

техническое 

обеспечение 

введения 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

2018 г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Перечень 

оборудования 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий 

2. Обеспечение соответствия 2019 г. Заместитель Административ
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ФГОС 

среднего 

общего 

образовани

я 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

директора по 

АХР 

ное совещание 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно и гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

до 2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХР 

Совещание МС, 

протокол 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание МС, 

протокол 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

до 01.09 

августа 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание МС, 

протокол 

7. Наличие доступа 

образовательной организации 

к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

МС,протокол 

 5.  Оснащение  кабинета 

иностранного языка лазерным 

принтером -1 шт 

постоянно Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

6.Выделение средств на 

закупку учебников 

август 2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Административн

ое совещание 

7.Обновление оснащения 

кабинета информатики 

компьютерами (10 шт.) 

август 2020 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

8. Обновление оснащения 

спортивного зала (комплект 

лыж -30 пар, маты 

гимнастические -10 шт) 

август 2020 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить оборудованием 

спортивный зал - лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки, мячи. 

Срок – до  

30.12.2021г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 
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Приобрести  лингафонный 

кабинет. 

Срок – до 

30.12.2023г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Приобрести  оборудованный 

кабинет технологии. 

Срок – до 

30.12.2023г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Приобрести оборудование  

для практикума по учебным 

предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Переоборудов

ание кабинета 

№15  до  

сентября 

2020г  

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в образовательной 

организации 

- кабинет химии соединить  

дверным проёмом с 

лабораторией 

Невозможен 

перенос 

(постройка 

школы 1959 г) 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в образовательной 

организации 

- обеспечить безопасный 

проход в библиотеку (вход по 

наружной лестнице) 

Срок – до 

2027 г 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Установить умывальные 

раковины с подводкой систем 

водоснабжения и канализации  

в кабинетах физики, химии, 

биологии, во всех кабинетах 

начальных классов. 

Срок – до 

2027 г 

 

 

срок – 

12.08.2021. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить возможность 

общения в сети Интернет. 

Срок – до 

2027 г 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить доступ в 

школьной библиотеке к 

информационным ресурсам 

Интернета. 

Срок – до 

2027 г 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ (к 

библиотеке). 

Срок – до 

2027 г 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

Обеспечить возможность 

обработки металлов и 

информации с использованием 

технологических 

инструментов, 

проектирования и 

Срок – до 

2027 г 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 



516 

 

конструирования с цифровым 

управлением и обратной 

связью. 

Предусмотреть  в кабинете 

информатики наличие 

поворотных кресел. 

Срок – до 

2027 г 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административн

ое совещание 

IV. 

Финансово 

–

экономичес

кие условия 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образовани

я. 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Срок – до 

2027 г 

 

 

срок – 

12.08.2019. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административ

ное совещание 

2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Срок – до 

2027 г 

 

Директор Совещание при 

директоре 

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Срок – до 

2027 г 

 

Директор Совещание при 

директоре 

4. Заключение договора на 

курсовую подготовку 

педагогов 

Срок – до 

2027 г 

 

Мироненко 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

V.  

Информаци

онно –

методическ

ие условия 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образовани

я. 

1.Участие в работе (просмотр 

записей) вебинаров по темам, 

касающимся введения ФГОС 

ООО 

Срок – до 

2027 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание  

ШМО 

2.Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС СОО 

Срок – до 

2020 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация на 

сайте 

3.Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о результатах 

введения ФГОС через сайт 

школы, информационный 

стенд, родительские собрания 

Срок – до 

2027 г 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Родительские 

собрания. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Информация  на 

сайте 

4.Заседание педагогического 

совета «Современные 

требования к качеству урока с 

учетом требований ФГОС 

СОО» 

Срок – до 

2027 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет, протокол 

5.Методические совещания: 

Проектирование уроков с 

учетом требований ФГОС 

Срок – до 

2027 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

ШМО 
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СОО. Анализ листа оценки 

урока с учетом требований 

ФГОС СОО. Разработка 

технологической карты урока. 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС СОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП СОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам  ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающим детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 
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материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО 

 

Контроль   состояния системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы образовательного учреждения; выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; деятельность по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных представителей) 

и обучающихся по вопросам функционирования образовательного учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по триместрам, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

работников; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование инновационных образовательных 

технологий; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических работников.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
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демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности образовательного учреждения по 

реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 

4.Оценочно-методические  материалы.  

Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) представлены в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

                                                                                                         

Приложения к разделу  1 «Целевой раздел» 

Приложение 1.3.2_1 

Характеристика личностных результатов обучающихся  

МОАУ  СОШ  №17 

 (внутришкольный мониторинг) 

Цель  - оптимизация личностного развития учащихся через оценку сформированности 

отдельных личностных результатов. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по ниже 

приведенной форме. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение1.3.2_1). 

 

Характеристическая карта обучающихся____ класса на 20_/20_ учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

1. Соблюдение 

норм и правил 

поведения 

(баллы: 

 от 1 до 5) 

2. Участие в 

общественной 

жизни 

(уровень:  

Н, С, В) 

 

3. Ответственность 

за результаты 

обучения 

(уровень:  

Н, С, В) 

 

4. Готовность и 

способность 

делать 

осознанный 

выбор своей 

образовательной 

траектории 

(уровень:  

Н, С, В) 

      

      

      

      

Критерии оценивания: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации 

– оценивается классным руководителем на основе заполненной формы 1 (выставляется 

среднее арифметическое значение выставленных оценок за поведение). 

2. Участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности - классным 

руководителем оценивается уровень активности на основе заполненной формы 2 

(выставляется уровень: Н, С, В). 

3. Ответственность за результаты обучения - классным руководителем оценивается 

уровень ответственности на основе заполненной формы 3 (выставляется уровень: Н, С, В). 

4. Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профиля обучения - - классным руководителем 

оценивается уровень готовности на основе заполненной формы 4 (выставляется уровень: 



520 

 

Н, С, В). 
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Форма 1 

Оценки обучающихся _ класса за поведение на уроках по предметам учебного плана и во внеурочной деятельности 20_/20_ 

учебного года 

Заполняется классным руководителем на основе оценок за поведение, выставленных учителями-предметниками. 

Классный руководитель оценивает поведение учащегося на переменах, в столовой, на мероприятиях внеурочной деятельности и др. 

 

Критерии выставления оценок:  

1 – очень низкий уровень(систематический удаляется с урока за поведение); 2 – ниже среднего уровня(бывали случаи удаления с урока);  

3 – средний уровень(систематические замечания по поведению);  

4 – выше среднего уровня (имеются одиночные замечания по поведению на уроке);  

5 – высокий уровень(без замечаний). 

 

№ 

 

ФИО 

учащегося 

 

Оценки за поведение на уроках и во внеурочное время 

 

Русский 

язык 

 

Литера-

тура 

 

Матема-

тика 

История 

 

Обществознание Ин.яз ОБЖ …

. 

 

Оценка классного 

руководи-теля 

Общая оценка 

(среднее 

арифмети-

ческое) 

1

. 

           

2

. 
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Форма 2 

Активность обучающихся _ класса в участии в общественной жизни, общественно-полезной деятельности 

 в 20_/20_ учебном году 

 

Заполняется классным руководителем на основе критериев: 

 

Внешкольные занятия (систематические)  - мах = 25 баллов 
-занятия общественно полезным трудом (каким) – от 0-5 баллов; 

-занятия в художественной самодеятельности (какой) – от 0-5 баллов; 

-занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах – от 0-5 баллов; 

-занятия спортом (каким) – от 0-5 баллов; 

-занятия организационной работой (какой) – от 0-5 баллов. 

Отношение к делу: 
5 - общественная активность; 

4 - активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным временем; 

3 - принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это своего времени; 

2 - не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет; 

1 - редко принимает участие в общественных делах; 

0 - отказывает участвовать в общественных делах. 

Участие в общественно-полезной деятельности: 
5 – является инициатором общественно-полезной деятельности разного уровня (школа, район, город); 

4 - любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать её хорошо; 

3 - как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо, случаи противоположного характера редки; 

2 - редко охотно берется за работу; 

1 - чаще всего старается уклониться от любой работы; 

0 - всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

 

Авторитет во внешкольных объединениях: 
5 – является признанным авторитетом в общественной организации (школа, район, город); 

4 - является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении (спортивная школа, музыкальная школа, клуб); 

3 - пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объединения (спортивная школа, музыкальная школа, клуб); 

2 - пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в спортивно школе, клубе) 

1 - является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там не пользуется (спортивная школа, клуб); 

0 - не является членом никакого внешкольного объединения. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ученика 

Внешкольные занятия 

(систематические) 

мах = 25 баллов 

 

Отношение к делу 

мах = 5 баллов 

 

 

Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

мах = 5 баллов 

 

 

Авторитет во 

внешкольных 

объединениях 

мах = 5 баллов 

 

 

Итоговый балл 

мах = 40 баллов 

 

       

       

       

       

 

Уровень активности Итоговое количество баллов  

Затем определяется уровень активности участия учащегося в 

общественной деятельности, который заносится в 

характеристическую форму 

Низкий (Н) 0-13 

Средний (С) 14-27 

Высокий (В) 28-40 
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Форма 3 

Определение ответственности за результаты обучения обучающихся _ класса в 20_/20_ учебном году 

 

Заполняется классным руководителем на основе критериев: 

 

Ответственность. 

5 – является помощником учителя в учебной деятельности; 

4 - всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело; 

3 -в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу; 

2 -часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело; 

1 -очень редко выполняет порученное ему дело; 

0 - никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

Инициативность. 

5 - выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого признания; 

4 - довольно часто выступает зачинателем нового дела; 

3 - редко сам начинает новое дело; 

2 - почти никогда сам не начинает новое дело; 

1 - никогда не выступает зачинателем какого-либо дела; 

0 - не любит быть инициативным и боится проявления инициативы. 

Организованность. 

5 - всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет её согласно плану; 

4 - в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу; 

3 - умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за каждый её этап надо отчитываться; 

2 - чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря; 

1 – может быть организованным только под контролем взрослого; 

0 – не организован в учебной деятельности. 

 

Стремление к успеху, первенству. 

5 - всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого добивается; 

4 - стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет достижениям в какой-либо одной области; 

3 - стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, успеха; 

2 - очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется положением «середняка»; 

1 - никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой деятельности; 

0 – не стремится к успеху, удовлетворение от деятельности не получает. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика Ответственность 

мах = 5 баллов 

 

Инициативность 

мах = 5 баллов 

 

 

Организованность 

мах = 5 баллов 

 

 

Стремление к 

успеху, 

первенству мах = 

5 баллов 

 

 

Итоговый балл 

мах = 20 баллов 

 

       

       

       

       

 

Уровень активности Итоговое количество баллов  

Затем определяется уровень ответственности учащегося, 

который заносится в характеристическую форму 

Низкий (Н) 0-6 

Средний (С) 7-13 

Высокий (В) 14-20 
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Форма 4 

Оценка готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории  

обучающихся _ класса в 20_/20_ учебном году 

Заполняется классным руководителем на основе критериев: 

Готовность и способность ученика выбрать тему проекта или учебного исследования (для учащихся 5-9 классов) 

Высокий уровень (В), если:ученик чётко определяет тематическое поле для своей проектной или исследовательской 

деятельности;может четко определить и сформулировать цели и задачи данной деятельности на определенный срок;спланировать свою 

проектную или исследовательскую деятельность, используя образовательные ресурсы (школы, города, дистанционные ресурсы); четко 

определяет оптимальные для себя  формы, методы обучения и контроля. 

Средний уровень (С), если: ученик не смог сразу определить тематическое поле проекта, для этого ему потребовалась помощь 

взрослого;  не может четко сформулировать свои цели и задачи проекта или исследования; недостаточно четко планирует и организует свою 

проектную или исследовательскую деятельность;не может достаточно четко определить для себя оптимальные формы и методы обучения и 

контроля. 

Низкий уровень (Н), если: ученик не смог сам определить тематическое поле проекта или исследования;не может определять цели и 

задачи своего образования, планировать и организовать свою деятельность, определить оптимальные формы и методы обучения и контроля. 

Готовность и способность делать осознанный выбор профиля обучения (оценивается дополнительно для учащихся 8-9 классов) 

но основе профессиональных проб, проведенных школьным психологом 

Высокий уровень (В), если ученик чётко определяет профиль (направление) своего дальнейшего образования, имеет устойчивые 

положительные результаты по выбранным профильным учебным предметам. 

Средний уровень (С), если ученик не смог сразу определить профиль (направление) своего дальнейший образования, и/или имеет 

средние результаты по выбранным профильным предметам. 

Низкий уровень (Н), если ученик не смог определиться с дальнейшей траекторией своего обучения. 
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Приложение 1.3.2_2 

Рекомендации для оценивания УУД на уроках в средней школе 

В соответствии с требованиями ФГОС, система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливают и описывают классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное 

выполнение  этих задач требует от учащихся овладение системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного  учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы  - устанавливают и 

описывают классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемым 

учащимся ФГОС (табл.1): 

Таблица 1 

Классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Описание 

1) учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний  

— первичное ознакомление, 

отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности 

и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных 

и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами 

 

2) учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным (в том 

числе с освоенным учебным материалом из 

других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином 

содержательном контексте)  

требуют от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования 

известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и оценку 

требуют принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, 
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навыка разрешения проблем/проблемных 

ситуаций  

 

выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными 

свойствами, установления 

закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п. 

4) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества 

 

требуют совместной работы в парах 

или группах с распределением 

ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

5) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации 

требуют создания письменного или 

устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.) 

6) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции 

 

 наделяют учащихся функциями 

организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы 

7) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии 

 

требуют от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование 8 ценностно-смысловых 

установок 

требуют от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о 

                                                           
8 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится исключительно 

с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных 

процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое 

их использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии 

сфедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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 социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки 

9) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-

компетентности обучающихся 

 

требуют педагогически 

целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности 

процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков 

использования ИКТ. 
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