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Паспорт ООП СОО МБОУ гимназии № 8 

Наименование программы Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области 

Назначение программы Образовательная программа Гимназии  среднего общего образования  разработана в  соответствии с требованиями ФГОС, 

выполняет функцию по сохранению преемственности  к среднему общему образованию. Программа позволяет проверить 

эффективность  достижения планируемых результатов обучения в соответствии с  целью и задачами, определенными программой. 

Основание для разработки 

Программы 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»)»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с  изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

− Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403-ФЗ. 

− Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30 «О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ». 

− Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по предметной области 

«Технологии», утверждены Заместителем Министра Просвещения РФ от 28.02.2020 №МР-26/02вн. 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Разработчики Администрация Гимназии, творческая группа. 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ гимназии № 8  

Программа рассмотрена Педагогический совет № 1 от 31.08.2020 г. 

Программа согласована Управляющий совет, протокол № 2  от 28.08.2020 г. 

Цель программы 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. 

Срок действия и  

реализации 

2 года 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в Гимназии  на уровне 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. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

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

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

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

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования Гимназии № 8 формируется с учётом: 

✓ государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
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✓ социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности 

обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

✓ заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; сохранение здоровья. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования гимназии 

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 Гимназии № 8 сформирована 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 

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

формы,  средства,  технологии,  методы  и  приемы  работы педагогического коллектива гимназии. Основная образовательная программа гимназии 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 гимназии. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; 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 
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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 гимназии или гимназии высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Условия комплектования классов: 

− образовательная программа ориентирована на учащихся 15 – 18 лет; 

− обучение в средней школе осуществляется по двухгодовой образовательной программе. Уровень готовности к освоению образовательной программы 

высшего образования, определяется на основании государственной итоговой аттестации. 

Программа адресована: 

✓ учащимся и их родителям: 

− для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению каждым гимназистом 

образовательных результатов; 

− для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их 

взаимодействия; 

✓ учителям: 

− для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

✓ администрации: 

− для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения гимназистами ООП; 

− для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, гимназистов, родителей, администрации); 

✓ учредителю и органам управления: 

− для повышения объективности оценивания образовательных результатов гимназии в целом; 

− для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности                  

гимназии. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа 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. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

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

среднего общего образования 

            Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%), определяет специфику Гимназии № 8, через профильное обучение, содержание 

которого определяется в соответствии с запросом учащихся, их родителей и возможностей гимназии. Традиционным стало изучение математики на углубленном 

уровне в 10-11 классах, а также информатики, биологии, экономики и права. Для подкрепления профильного обучения используется внеурочная деятельность. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной деятельности 

определяется профилями обучения: универсальный (предметы на углубленном уровне: математика, информатика, право, биология).  

       Нормативный срок для реализации ООП СОО-2 года. 

       Разработчики ООП ООО: администрация гимназии, творческая группа педагогов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

и психологическому здоровью;  

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

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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

– 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:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

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

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

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
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– 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 гимназии, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

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

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри гимназии, 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; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» обозначены еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

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

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

−   овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

−   умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

−   наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  

1.2.3.1. 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; 
– 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; 
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– 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; 
– 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; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

                                                                                                                               1.2.3.2.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; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

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

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией 

и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 

− Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио текстов 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»; 
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– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

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

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

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

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

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– 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. 
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Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

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

Чтение 

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

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

– 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. 

1.2.3.4. История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

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

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

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  
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– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

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

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

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

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– 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. 

1.2.3.5. 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; 
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– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

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

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

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

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– 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; 
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– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– 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; 
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– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

1.2.3.6. Право 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 
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− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

− характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

− различать опеку и попечительство; 

− находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

− определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

− характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

− определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

1.2.3.7. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук 
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 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

− Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

− Достижение результатов раздела II; 

− оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

− применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 
− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

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

другую; 

− доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

− Достижение результатов раздела II; 

− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

− владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

− владеть формулой бинома Ньютона; 

− применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

− применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

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

сумма делителей, функцию Эйлера; 
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десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

− выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

− применять при решении задач цепные дроби; 

− применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

− применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

− Достижение результатов раздела II; 

− свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о неравенствах между средними степенными 
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параметрами алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

−  использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции − Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

− владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

− владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями тригонометрические функции; строить их 

графики и уметь применять свойства тригонометрических функций 

при решении задач; 

− владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

− Достижение результатов раздела II; 

− владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

− применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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решении задач; 

− применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;.  

− определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математическог

о анализа 

− Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 

− владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности;  

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

параметром; 

− владеть понятием касательная к графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная функция, определенный 

интеграл;  

− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

− Достижение результатов раздела II; 

− свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

− оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

− уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

− уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

− уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 
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процессов; 

−  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

− Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

− иметь представление об основах теории вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

− иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

− Достижение результатов раздела II; 

− иметь представление о центральной предельной теореме; 

− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

− иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

− иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

− владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

− владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

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

− иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

− уметь применять метод математической индукции; 

− уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
− Решать разные задачи повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

− переводить при решении задачи информацию из одной формы 

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

− Достижение результатов раздела II 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия − Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения 

фигур; 

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 

− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении задач;  

− иметь представление о двойственности правильных 

многогранников;  

− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогранника; 

− иметь представление о конических сечениях;  

− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; 

− применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

− применять при решении задач и доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

− применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

− иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при решении 
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применять его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

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

их сечения и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их координаты; 

− уметь выполнять операции над векторами; 

− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

− Достижение результатов раздела II; 

− находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 
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− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач  

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
− Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 

− на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

− пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических объектов 

− Достижение результатов раздела II; 

− применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

 

1.2.3.8. 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; 
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− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

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

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

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

реальному объекту или процессу; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между 

вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
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– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

1.2.3.9. Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
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– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

1.2.3.10. Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

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

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

1.2.3.11.Биология 

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 фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по 

его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.12. Физическая культура 

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. 
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Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; 

• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики; 

• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

• обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма 

на занятиях физической культуры. 

1.2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  



42 
 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– 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; 
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– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– 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; 
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– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– 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; 
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– 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. 

1.2.3.14. Астрономия 

В результате изучения курса астрономии на базовом уровне выпускник научится: 

− 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

− об истории науки; 

− о новейших разработках в области науки и технологий; 

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и т. п.); 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

− 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. 

 

1.2.3.15. Родная литература (русская) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

− в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

− в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− в устной и письменной форме   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 созданного художественного мира 

произведения; 

− обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время 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 его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого 

или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

− анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

− 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− 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.); 
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− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

− узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

− анализировать произведения современной литературы; 

− рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

− свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

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. 

1.2.3.16. «Русский язык» (интегрированная с предметом «Русский родной язык») 

Выпускник на базовом уровне 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; 

− 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; 
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− 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; 

− 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) 

1.2.3.17. Литература (интегрированный с «Родной литературой (русской») 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

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); 
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- 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.); 

2. Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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.  

1.2.3.18. Экономика 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 



52 
 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 



53 
 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики 

− критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

− владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

− применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

−  оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

−  критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

− объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

− применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

− рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
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− моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит одним из оснований для разработки локального нормативного 

акта гимназии о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 
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– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки гимназии, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

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 гимназии 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 гимназии.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимназии и уточнению и/или разработке программы развития 

гимназии, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности гимназии приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

− оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

− использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

− для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

− планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

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

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в гимназии; участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии 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 гимназией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга гимназии проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий в гимназии признаны письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, 
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или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе 

и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

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. Требования к 

содержанию и оформлению Портфолио учащегося закреплены в Положении о портфолио достижений обучающегося гимназии. 

Внутренний мониторинг гимназии представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом гимназии.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям 

в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной 

части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению предметной 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.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Критерии и  требования к итоговому индивидуальному проекту закреплены в Положении гимназии об индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с ФГОС СОО. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии гимназии или на конференции различного уровня. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и рецензией руководителя проекта. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (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; 

– 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; 
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– 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 гимназии, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются 

и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, 

что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 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.  
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, 

с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 
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– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок гимназии, в результаты в форматах, 

принятых в данной гимназии(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. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других гимназии региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– 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, наличие волонтерского отряда в гимназии; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки гимназии; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 

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. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью гимназии 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 предполагал 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 гимназии, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Учащиеся гимназии активно разрабатывают проекты с участием ученых ОИЯИ, а также сотрудников кафедр Университета «Дубна». 

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. 

Приоритетными направлениями являются те, которые соответствуют профилю получаемого образования. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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– 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

гимназии, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри гимназии 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. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных гимназией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов гимназии и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги гимназии, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. 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 должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
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– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

гимназии, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама гимназия; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом гимназией, 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 гимназия привлекает сотрудников Университета «Дубна» и ученых ОИЯИ. Выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях Университета «Дубна» и ОИЯИ.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения. 

Рабочие программы учебных предметов (далее – Программы) на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Программы 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.  

2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

            Рабочая   программа учебного   предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  и  на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой 

«Программа курса «русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень _ М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. 

            Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для  

развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся. Программа служит непосредственным продолжением программы  курса  русского языка 5—9  

классов 

           На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года). 

           Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

− учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 2017 г. 
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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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским  языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

     Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней  школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии  с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в 

виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

        Предметными результатами  освоения выпускниками средней школы программы базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 
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2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
10 класс  

Слово о русском языке 1 час 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык РФ и язык межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
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Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного литературного языка.   
Лексика. Фразеология. Лексикография  5 часов 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 часа 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование. 2 часа 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография. 3 часа 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,  традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после ц.. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч,зч,тч,жч,стч,здч. Правописание двойных 

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-Гласные и, ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи.  14 часов 

        Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Составные наименования и их правописание. 
        Имя прилагательное 
        Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

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

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
        Имя числительное 
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        Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 
        Местоимение 
        Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические  и грамматические  особенности употребления местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. Правописание местоимений. 

        Глагол 
        Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы.  Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 
        Причастие. 

Причастие  как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.  Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные.     

     Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 
        Наречие 
        Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся  на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
      

   Слова категории состояния 
        Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 
        Служебные части речи.  5 часов 
        Предлог 
        Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
        Союзы и союзные слова 
        Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
        Частицы 
        Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.  Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 
        Междометие. Звукоподражательные слова.  
        Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 3 часа 
11 класс  

        Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. 1 час 

Синтаксис и пунктуация.  

        Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
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        Словосочетание. 1 час 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
        Предложение. 6 часов 
        Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
        Простое предложение. 
        Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное и неосложненное 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 
       Простое осложненное предложение. 8 часов 

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

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
        Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
        Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 
        Сложное предложение.  7 часов:  Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью.  3 часа 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания.  2 часа 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи.  2 часа 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.  

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 3 часа 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий  стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль.  
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Классификация функциональных стилей.  Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы.   
 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания.  
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала 1 час. 
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Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Слово о 

русском языке 

1час  Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; Сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность 

2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

5 часов Знание  смысла понятий:  речь устная и письменная; монолог и диалог;  сфера и ситуация речевого общения; понятия 

однозначные и многозначные слова; умение  определять прямое и переносное значение слов; пользоваться толковым 

словарем и осуществлять речевой самоконтроль; Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; Знание лексических изобразительно-

выразительных средств языка и их отличительных черт; Умение находить в художественной речи тропы и объяснять их 

роль в создании художественного образа; Употреблять  в своей речи основные лексические средства выразительности; 

Различение омографов, омофонов и омоформ; толкование лексического значения паронимов; Находить в предложенных 

текстах синонимы, антонимы, паронимы Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; Знание происхождения исконно русской 

лексики; основных групп слов по сфере их употребления в речи; причин, вызывающих ограниченное употребление слов в 

русском языке; умение верно и полно рассказать о происхождении лексики русского языка; опираясь на толковый словарь, 

разъяснять значение иноязычных слов. Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; определять фразеологические  обороты; знать основные источники появления фразеологизмов; знать 

основные фразеологические словари; объяснять значение устойчивых оборотов речи.  

3 Фонетика.  

Графика. 

Орфоэпия.  

2 часа Определение фонетики. Основные характеристики гласных и согласных звуков. О существовании чередований звуков. 

Порядок фонетического разбора слов. Соотносить графическое написание слова и его фонетическую транскрипцию; 

объяснять фонетические процессы, отраженные или неотраженные в графическом написании слова 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации 

Орфоэпия как раздел науки. Орфоэпические нормы Произносительные нормы только для согласных звуков; Соблюдать 

орфоэпические нормы в обыденной речи; Овладение основными орфоэпическими ресурсами лексики, нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
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4 Морфемика и 

словообразован

ие 

2 часа Должны знать, что такое морфемика;  название и особенности основных морфем русского языка; как часть слова является 

основой; порядок морфемного анализа слова; Должны уметь находить значимые части слова; определять их роль в слове; 

различать процессы слов-и формообразования; Применять знания по морфемике и словообразованию в практике 

правописания; Должны знать основные способы словообразования; Основные виды словообразовательных словарей; 

Порядок словообразовательного анализа; Должны уметь определять способ образования слова; различать морфологические 

и неморфологические способы образования слов; выполнять словообразовательный анализ; Применять знания на практике. 

5 Морфология и 

орфография 

3 часа Вопросы, изучаемые в курсе морфологии; предмет изучения орфографии; правила правописания безударных гласных в 

корне  слова 

Должны узнавать и осознавать в слове правописное затрудненное, связанное с написанием безударных гласных 

(опознавательный этап) 

Применять знания на практике; Знать основные нормы русского литературного языка; Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать гласные после шипящих и ц; Применять знания на практике; Знать основные 

нормы русского литературного языка; Находить в словах звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные, двойные 

согласные; Применять знания на практике; Знать основные нормы русского литературного языка; Определять правописание 

приставок, зависящее от значения; правописание приставок, основанное на фонетическом принципе; правописание 

приставок, основанное на морфологическом принципе; Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

Знание функции Ъ и Ь;  правил переноса слов; в каких случаях пишется прописная буква, а в каких-строчная; Умение 

правильно переносить слова; определять функции Ъ и Ь и в соответствии с этим правильно писать слова; различать 

строчные и прописные буквы; Соблюдение в практике речевого общения основных грамматических, норм современного 

русского литературного языка;  соблюдение основных правил орфографии в процессе письменного общения. 

6 Самостоятельн

ые части речи 

14 часов Знание лексико-грамматических разрядов имен существительных; категорий рода, числа, падежа и склонения имен 

существительных; правописания падежных окончаний имен существительных. Умение производить морфологический 

разбор имен существительных; правильность выбора написания падежных окончаний имен существительных; Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; Знание правописания 

суффиксов имен существительных. Знание правил написания сложных существительных; Умение правильно писать 

суффиксы имен существительных.  Делать верный выбор в пользу слитного и дефисного написания имен существительных; 

Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения;  умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; Знание основных норм русского литературного языка; Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила орфографии 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  умение вести самостоятельный поиск 
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информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации;  

Знание определения имени прилагательного; знание лексико-грамматических разрядов имен прилагательных; знание 

склонения качественных и относительных имен прилагательных; Умение производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать окончания имен прилагательных; Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; Знание правописания 

суффиксов имен прилагательных; правописания –Н- и –НН- в суффиксах имен прилагательных; знание правописания 

сложных прилагательных; Умение мотивировать свой выбор при написании –Н-и –НН- в именах прилагательных;  умение 

отличать сложные имена прилагательные, пишущиеся через дефис, от словосочетаний наречие+прилагательное 

,пишущихся раздельно; Применять знания грамматики  на практике;  Знание правописания суффиксов имени 

числительного;  знание разрядов и видов имен числительных; знание правописания имен числительных;  знание склонения 

имен числительных; Умение производить морфологический разбор имени числительного; умение склонять имена 

числительные; умение правильно писать имена числительные; Применять знания  грамматики на практике; Знание 

особенностей употребления числительных один, оба/обе; собирательных числительных; числительных полтора, два, три, 

четыре; Умение правильно употреблять в речи имена числительные; Умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Знание общего грамматического значения, морфологических признаков и синтаксической роли местоимения; парадигмы 

личных местоимений, орфограммы-пробел (местоимение с предлогом, частицей); Умение находить местоимения в тексте, 

определять их синтаксическую роль в предложении, производить морфологический разбор местоимения, правильно 

употреблять местоимения в речи; Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Знание общего грамматического значения; морфологических признаков  глагола;  способов образования глаголов; 

правописания глаголов; Производить морфологический разбор глагола; правильно писать личные окончания глаголов; 

правильно писать суффиксы глаголов, употреблять Ь в глагольных формах, если это необходимо; Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Знание определения причастия, разрядов по значению; признаков глагола и прилагательных; способов образования 

причастий и их правописания ; Находить вид и залог причастий;  

различать причастия и отглагольные прилагательные;  правильно писать суффиксы причастий; Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Знание определения деепричастия, разрядов по значению, признаков глагола и наречия, способов образования причастий и 

их правописания; Находить деепричастия в тексте;  различать деепричастия совершенного вида и несовершенного вида; 

правильно употреблять деепричастия в речи,  избегая стилистических ошибок; правильно ставить знаки препинания при 

деепричастных оборотах; Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  Знание определения наречия, разрядов по значению, степеней  сравнения, способов 

образования наречий  и их правописания; Находить наречия в тексте; определять разряд по значению;  образовывать 

степени сравнения;  правильно писать наречия 

Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Знание определения слов категории состояния, производить морфологический разбор слов категории состояния; Находить 

слова категории состояния  в речи;  различать слова категории состояния, наречия и краткие прилагательные; Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 
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Тематическое планирование 

11 класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

Пунктуационный 

анализ. 

1 Знание основных понятий синтаксиса и пунктуации, основных синтаксически единиц. Основные принципы русской 

пунктуации. Уметь выполнять пунктуационный анализ. 

2 Словосочетание 1 Знание классификации словосочетаний. Умение различать виды синтаксической связи, выполнять синтаксический разбор 

словосочетания. 

3 Предложение. 

Простое 

предложение 

6 Знание  о предложении, его основных признаках.  Классификация предложений, предложения простые и сложные. 
        Различать виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по структуре. Находить главные и 

второстепенные члены предложения. Знание о полных и неполных предложениях. Знание о постановке знаков препинания 

между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении. Синонимия разных типов простого предложения. Уметь 

выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

4 Простое 

осложнённое 

предложение 

8  Знание о простых осложненных и неосложненных предложениях. Осложнение с однородными и неоднородными членами 

предложения, обособленными членами, вводными словами и словосочетаниями, обращениями. Умение ставить знаки 

препинания при этих членах предложения.    

5 Сложное 

предложение 

7  Знание о простых осложненных и неосложненных предложениях. Осложнение с однородными и неоднородными членами 

предложения, обособленными членами, вводными словами и словосочетаниями, обращениями. Умение ставить знаки 

препинания при этих членах предложения.    

6 Предложения с 3 Знакомятся со способами передачи чужой речи, знаками препинания при прямой речи, при диалоге, при цитатах. 

7 Служебные 

части речи 

5 часов Знание определения предлога; какие отношения выражаются с помощью предлогов; видов предлогов по структуре и по 

происхождению; правописания предлогов; Отличать предлоги от других частей речи.  Грамотно писать предлоги; Знание 

определения союза;; видов союзов  по структуре, значению и  по происхождению; правописания предлогов; синтаксической 

функции союзов; Производить морфологический разбор союза; различать союзы и союзные слова; правильно писать 

союзы; Знание определения частицы; разрядов по  значению; правописания частиц; Определять значение частицы; 

правильно писать частицы; Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи; Находить орфограмму; 

безошибочно определять часть речи; сделать правильный выбор в пользу слитного или раздельного написания НЕ и НИ;  

Знание определения междометия; типов    междометий; правописание  и пунктуационное оформление междометий; 

Находить междометия в тексте; различать междометия и звукоподражательные слова; правильно писать сложные 

междометия; ставить знаки препинания при междометиях; Знание основных норм русского литературного языка; Умение 

применять изученные орфограммы; соблюдать основные правила орфографии. 

8. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

3 часа Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их грамматических признаках, правописных 

нормах и стилистических возможностях употребления  

ИТОГО 34 часа  
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чужой речью 

7 Употребление 

знаков препинания 

2 Уделяют внимание на пунктуационный анализ текстов, обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, 

как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. 

8 Культура речи 2 Для активизации познавательной деятельности учащихся самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 
9 Стилистика 3 

10 Повторение изучи.  

материала 

1  

 Всего часов 34  

2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРА. 

           Рабочая   программа учебного   предмета «Литература» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы Лебедева Ю.В. и 

Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г.   

          Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  

         На изучение литературы в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 204 часа за два года). 

          Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

- учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.В. Лебедева, Русский язык и литература. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС М.: 

Просвещение, 2017 

            Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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.); 

3. 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 
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3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

− приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

− формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

− собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

− понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

− представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

− представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

− мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

− поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение, сопоставление, классификация; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

− осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
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− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезисов, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

− овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

− восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

− умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

− отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

− написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории; 

− постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
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− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; 

− освоение социальных норм, правил поведения. 

− развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

− развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

− представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

− в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

− создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

− преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

− слушать собеседника и понимать речь других; 

− Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

− принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

− признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

− формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 

− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

− умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

− объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

− приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 
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Содержание тем учебного курса  

В 10 классе 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. (2ч). Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.  

Русская литературная критика 2 половины 19 века.  (3 ч.) 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. Направления в русской критике второй половине 19 века.  

Иван Сергеевич Тургенев (10 ч). 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести 

«Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее 

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – 

нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. 

Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева.  

Николай Гаврилович Чернышевский.  3 ч 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие 

романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Иван Александрович Гончаров.  9ч 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». 

Роман «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 

их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. 

Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики.  

Александр Николаевич Островский 9 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. 

Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Федор Иванович Тютчев.  4ч 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литер. судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». 

Написание сочинения. Реферат. 

Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 

Николай Алексеевич Некрасов.  8 ч 
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О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и 

идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», 

«О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Метафоричность 

лирики Фета. 

Алексей Константинович Толстой.  3ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4ч 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа 

Головлевы».  

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  2 ч 

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести. Роман «Домби и сын».  

Федор Михайлович Достоевский.  9 ч 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала 

романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».  

Лев Николаевич Толстой  15 ч 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 
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критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны 

в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, 

пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  

Николай Семенович Лесков  4 ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер 

в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений.  «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2 ч. 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-психологических драм. «Пигмалион».  

Антон Павлович Чехов.  8 ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

О мировом значении русской литературы.  2  ч 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй 

половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Тематическое планирование по литературе для 10 класса 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на рубеже XVIII – XIX 

вв. 

5 

Творчество И.С.Тургенева 10 

Творчество Н.Г.Чернышевского 3 

Творчество И.А.Гончарова 9 

Творчество А.Н. Островского 9 

Творчество Ф.И.Тютчева    4 

Творчество Н.А.Некрасова 8 

Творчество А.А.Фета 4 

Творчество АК.К.Толстого 3 
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Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 2 

Творчество Ф.М.Достоевского 9 

Творчество Л.Н.Толстого 15 

Творчество Н.С.Лескова 4 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков  2 

Творчество А.П.Чехова 8 

О мировом значении русской литературы 2 

Резервный урок  1 

Итого: 102 

Содержание тем учебного курса в 11 классе 

Введение (2 час). Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века(18 часов) 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Че-

ловек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

• Писатели - реалисты начала XX века (10 часов) 

• Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор) 

1) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

ТОНКИЙ лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике  Бунина. 

        Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин  из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений), произведения (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

        Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символиче-

ское звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

        Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула эпического   
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Максим Горький.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно- поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл и названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии (12 часов) 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма 

в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия  как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянкому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»).Тема 

России вэмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на 

мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира «художником (сборник «Пепел»).Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

 Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и Отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

 Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, 

Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

         Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм . Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

• Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»  (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге»(указанные произведения обязательны для изучения). 
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• «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

       Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический цикл стихотворений. Верлибр (свободный стих). Авторская позиции и | способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)(6 часов) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор) 

   Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен  выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художест- венному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно нравственные аспекты этой полемики. 

  Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

• Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «He бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

• «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

        Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

        Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (9 часов) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух  произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

2) Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

 Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» 

А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»-, Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 
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3) Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», « Прозаседавшиеся» (указанные произведе-

ния ...............   являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о с у щности», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа, поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая 

лирика и драматургия noэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма со-

ставная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (23 часа) 

 (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения 

поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

4) Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьевая, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

5) Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дом. Кудрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 

            Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

• Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита.) 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. 

              История. создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового).Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

        Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

        Андрей Платонович Платонов.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о p и я   л и т е р а т у р ы.  Индивидуальный стиль (углубление понятия). Авторские неологизмы ( развитие представлений).  

      Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор ) 

• Стихотворения :  «Песня последней встречи...»,  «Сжала руки под темной вуалью...»,  «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно., ", «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 
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ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собст- ионной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

   Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

• Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 

         Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

        Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...»(указанные произведения обязательны для изучения). 

           «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

           Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывате-

лей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

 Михаил Александрович Шолохов.  

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон»— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. 

       Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции 

и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны 

 (Обзор)(3 часа) 

       Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя»М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан»В. 

Инбер, «Сын»П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 
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местам, близким людям. 

        Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, 

А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

       Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

        Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (21 час) 

            Новое осмысление военной темы в творчество Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и 

др. 

          Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

    «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

    «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

• Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»),А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»),В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»),А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

              Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

              Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

         Александр Трифонович Твардовский.  

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери, «Я знаю, никакой моей 

вины...»(указанные произведения обязательны для изучения). 

     «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворении.) 

     Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта, философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пас-

тернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).  История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в pомане. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
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проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы  в творчестве Пастернака. 

       Александр Исаевич Солженицын.  

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

   Варлам Тихонович Шаламов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

       Николай Михайлович Рубцов. 

 «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» ( или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Основные темы  и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, её природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм ощущения поэта, обусловленный событиями, его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

      Виктор Петрович Астафьев. 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь- рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

      Валентин Григорьевич Распутин.  

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его 

история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и по-

мни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский  

 Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).(Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

      Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся 

в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава.  

Слово о поэте.Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название..», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.)  Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

        Юрий Валентинович Трифонов. 

 Повесть «Обмен». «Городская» проза в повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 



94 
 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая         раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

                                      Из литературы народов России (1 час) 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

• Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

      Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная 

лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века (2 часа) 

      Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, С. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

    Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. При- гов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы (4 часа) 

   Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где 

разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Парадокс как художественный прием. 

          Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна 

         Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  Повесть «Старик и море» 

как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя  старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий  представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу,  

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование по литературе для 11 класса 

№ п/п Темы (разделы) Кол-во часов 

1.  Введение. Литература рубежа веков. 2 

2.  Литература начала ХХ века. Писатели-реалисты начала ХХ века (Бунин, Куприн, Горький) 18 

3.  Серебряный век русской поэзии (символизм-Брюсов, Бальмонт, Белый), акмеизм - Гумилев, футуризм -

Северянин), А. Блок 

12 
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4.  Новокрестьянская поэзия (Клюев, Есенин) 6 

5.  Литература 20-х гг. ХХ века (в т.ч. Маяковский) 8 

6.  Литература 30-х гг.ХХ века (Булгаков, Платонов, Ахматова, Мандельштам. Цветаева, Шолохов) 23 

7.  Литература Великой Отечественной войны 3 

8.  Литература 50-90 гг. (Твардовский, Пастернак, Солженицын, Шаламов, Рубцов,Астафьев, Распутин, 

Бродский, Окуджава, Трифонов, Вампилов) 

21 

9.  Из литературы народов России. 1 

10.  Литература конца ХХ-начала ХIвека 2 

11.  Из зарубежной литературы. (Шоу, Элиот, Хемингуэй, Ремарк) 4 

12.  Консультации 2 

13.  Итого 102 

2.2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Рабочая   программа учебного   предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы 

Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. 

На изучение английского языка в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю 102 часа в год, 204 часа за два года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2017; 

2. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2016; 

3. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2016; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

− выражать и аргументировать личную точку зрения; 

− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

− Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

− передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 
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− Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

− Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

− Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

− писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

− письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

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

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

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

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

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

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

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
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употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 

a little) и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

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

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

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). 
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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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей реализации вредствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников информации, в том числе  

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенное, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

• умение рационально планировать свой учебный труд; развитие умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В результате освоения предметного содержания курса английский язык у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

  Регулятивные: 

− уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, 

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера      
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− уметь самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

− ставить новые учебные цели и задачи, 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации   

    Познавательные: 

− уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем; 

− сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет, давать определение понятиям 

− Уметь устанавливать причинно-следственные связи,  

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом  

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

                       Коммуникативные: 

− уметь точно выражать свои мысли в соответствии с поставленной задачей; задать вопросы, 

− формулировать собственное мнение и позицию, 

− аргументировать; устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

− использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью. 

− уметь задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества с партнёром; 

− строить монологическое контекстное высказывание,  

− использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

− владеть устной и письменной речью. 

         Личностными результатами изучения английского языка являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, таки с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких ее составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своем окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, давать оценку;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
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• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).  

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV|резюме; 

• писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка; соблюдать правильное дарения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологических форм и синтаксических конструкций иностранного языка: видовременные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении и наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, прилагательные и наречия 

(в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 
• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времен; 
• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 
Социокультурная компетентность: 
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в странах изучаемого языка; 
• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
•  понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. Объем диалога- 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2-3 минуты. 



102 
 

Монологическая речь.  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основные коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоциональные и оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога 

– 2-2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия  и понимания на слух аудио- и видеотекстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста 

(сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое  количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной  и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного, толкового. 
Чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое  количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием  

и языковой догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем личного 

письма – 100-140 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 



103 
 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения  новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии).  
Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительные вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).   

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional  II, Conditional  III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so …a, either…or, neither…nor 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога (Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future  Continuous; Present, Past, Future Perfect; Present Past, Future Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive, Present Perfect Continuous Passive, 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/ be able to, may/might, must/have to,  would, shall/should, need);  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
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социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) 

словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

1. Семейные узы. (13 час): Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М. Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. Вторичное использование. Практикум по 

ЕГЭ. 

2. Молодёжь в современном обществе (14 час): Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. 

Короткие сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. Школа и будущая профессия (11 час): Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. 

Чехов «Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская школа. Групповая 

работа по написанию буклетов. Вымирающие животные. Написание короткой статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 

4. Экология. Защита окружающей среды (10 час): Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для 

журнала. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Путешествия (13 час): Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ видо-временных форм глагола прошедшего 

времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. Рассказы. Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. 

Погода. Экология Подводный мусор. Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

6. Здоровье и еда (13 час): Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-

связок и устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

7. Свободное время (14 час): Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г. Лерукс. 

«Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 
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8. Научно-технический прогресс (14 час): Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 

употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение». Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. Британские 

изобретатели. Альтернативные источники энергии. Написание короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс 

1. Взаимоотношения. Семья, общение в семье (13 час): Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

2. Если есть желание, то найдется возможность. (14 час): Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш. Бронте. «Джейн Эйр».  Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

3. Ответственность (10 час). Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

4. Опасность. (11 час): Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Кто ты? (15 час). Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного города. Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с 

соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6. Общение. СМИ. (15 час): В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

7. Планы на будущее (12 час): У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные 

письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

8. Путешествия (12 час). Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места 

планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Тематическое планирование  

10 класс 

1 Семейные узы 13     Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о друзьях, семье, 

их внешности и характере, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух 

и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную   информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное письмо, работают с настоящими временами, предлогами, отрабатывают 

прилагательные. 

2 Молодежь в 

современном обществе 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о хобби, свободном 

времени, трате денег, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников,  отрабатывают неличные формы глагола, фразовый глагол 
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«брать». 

3 Школа и будущая 

профессия 

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о типах школ, 

профессиях, занятости, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают будущее время, степени сравнения 

прилагательных, местоимения, фразовый глагол «собирать». 

4 Экология 10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о защите 

окружающей среды, экологии , анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают модальные глаголы, линкеры, 

фразовый глагол «бегать». 

5 Путешествие 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о путешествиях, 

каникулах, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают прошедшие времена, артикли, сложные 

существительные , фразовый глагол «получать». 

6 Здоровье и еда 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о еде, диетах, 

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников, отрабатывают сослагательное наклонение, фразовый глагол «давать». 

7 Свободное время 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о развлечениях, 

кинотеатрах, представлениях анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают страдательный залог, фразовый глагол 

«поворачивать». 

8 Научно-технический 

прогресс 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о технологиях, 

техногенном прогрессе, гаджетах, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают косвенную речь, типы вопросов, 

фразовый глагол «приносить». 

Тематическое 11 класс 

1 Взаимоотношение 13     Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о семье, 

взаимоотношениях в семье, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух 

и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную   информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное письмо, работают с описательные прилагательными и наречиями, 

отрабатывают настоящие времена, предлоги, собирательные существительные, описательные прилагательные. 

2 Если есть желание – 

найдется и возможность 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о стрессе, языке тела, 

буллинге, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников,  отрабатывают прямые  и косвенные вопросы, неличные формы 

глагола, понятие «хватит /достаточно» 
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3 Ответственность 11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о преступлениях, 

законах, правах и обязанностях, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают неличные формы глагола, фразовый 

глагол «хранить». 

4 Опасность 10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о болезнях, 

правильном образе жизни, здоровье , анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают страдательный 

залог, каузатив фразовый глагол «идти». 

5 Кто ты? 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о домах и соседях, 

районах анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают модальные глаголы, фразовый глагол «делать». 

6 Общение. СМИ. 13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о космических 

технологиях, СМИ, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают косвенную речь, фразовый глагол 

«говорить». 

7 Планы на будущее 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о надеждах и мечтах, 

образовании, известных личностях анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают сослагательное наклонение, 

фразовый глагол «заботиться». 

8 Путешествие. 14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку зрения о путешествиях, 

видах транспорта, погоде, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников, отрабатывают инверсию, единственное и множественное 

число, понятие «количество», фразовый глагол «проверять» 

 

2.2.1.4 ИСТОРИЯ. 

Рабочая   программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  и  на основе авторской программы по 

истории 10-11 класс О.В. Волобуева, М.В. Пономарева, изд. Дрофа, 2019 

На изучение истории в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года). Часы распределяются следующим образом: на курс 

«История России» отводится 40 часов в 10 и 11 классах, итого 80 часов за 2 года. На курс «Всеобщая история» отводится 28 часов в 10 и 11 классах, итого 56 часов за 

2 года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

− Россия в мире.10 класс. Учебник. Базовый уровень. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., изд. Дрофа, 2018; 

− Россия в мире.11 класс. Учебник. Базовый уровень. Волобуев О.В., Пономарев М.В., изд. Дрофа, 2018; 

− История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Волобуев О.В., Пономарев М.В., изд. Дрофа, 2016; 

− История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Волобуев О.В., Пономарев М.В., изд. Дрофа, 2016; 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

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

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

− представлять культурное наследие России и других стран;  

− работать с историческими документами;  

− сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

− критически анализировать информацию из различных источников;  

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

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

− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

− читать легенду исторической карты;  

− владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

− определять место и время создания исторических документов;  

− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

− использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

− применять полученные знания при анализе современной политики России; 

− владеть элементами проектной деятельности. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

физическому и психологическому здоровью;  

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

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

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

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

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

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

грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

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

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

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

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

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

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

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

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 



111 
 

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 и комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

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

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.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  
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− 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.  

Основное содержание 

10 класс 

История как наука. (1 час) 

 Как ученые узнают о жизни людей в далеком прошлом? 

Цивилизации  древнего мира и раннего Средневековья. (6 часов) 

Древний Восток и античный мир. 

Начало преобразования человеком природы. Ранних  цивилизации. Государство на Востоке. возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в 

античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир Средиземноморья.  

 Рождение европейской Средневековой цивилизации. 

Поздняя Римская империя. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Влияние античности на политическую жизнь и право в эпоху 

Средневековья.  Влияние античности на культуру Средневековья.  Наследие варварских народов. Христианство.  

Страны Западной Европы в раннее Средневековье.  

Западная Европа: природа и хозяйство. Варварские королевства. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная собственность и вассальные отношения. 

Западная Европа в эпоху феодальной раздробленности. Сословия феодального общества. Католическая церковь.  

Византийская империя и Восточнохристианский мир. 

Природа и население Византийской империи. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской 

империи. Византия между Западом и Востоком. Византия и славяне.  

Исламский мир. 

Возникновение ислама. Победа ислама в Аравии и начало арабских завоеваний. Арабский халифат во второй половине VII-X веках. Мусульманская культура.  

Древняя Русь. (10 часов) 

Народы Восточной Европы. 

Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария.  

Восточные славяне в древности.  

Занятия восточных славян. Общественный строй. Мировоззрения древних славян.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 

 От племенных союзов к Древнерусскому государству. Укрепление Древнерусского государства. Русь и Византия. Крещение Руси.  

Государство и общество. 

Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. социальная структура общества. «Русская правда». 

Церковь и культура. 

Русская Православная церковь. Архитектура и живопись. Образование и литература.  

Раздробленность Руси. 

От княжеских усобиц к политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Политическое  развитие Руси в период раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. новгородская земля. Культура Руси в XII – начале  XIII века.  

Русь между Востоком и Западом.  

Введение в историю древнего мира.  

Что изучает история Древнего мира? 
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Монгольская держава и ее завоевания. Монгольское нашествие на Восточную и Центральную Европу. монгольская держава и ее судьба. Русь под властью Золотой Орды. Русь 

между монголами и Западом. Александр Невский.  

Западная Европа в XI-XV веках. (4 часа) 

Экономическое и политическое развитие.  

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Средневековый город. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти. Создание централизованных государств. Ослабление 

Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни общества.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций.  

Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе.  

Культура Средневекового Запада. 

«Мир идей» Средневековья. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура.  

Российское государство в XIV-XVII веках. (9 часов) 

Москва во главе объединения русских земель. 

Новые политические центры Руси: от раздробленности к объединению. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость 

государства. Наследники Донского. Русь и государства-наследники Золотой орды.  

Россия: третье православное царство. 

От Руси – к России. На путях централизации государственной власти. «Москва – третий Рим».экономический подъем Руси. Формирование сословий.  

Кризис государства и общества. Смутное время. 

 Опричнина. Итоги и последствия правления Ивана Грозного. Причины смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и народные ополчения.  

Становление самодержавия Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономике и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI веке. Завоевания Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого Поля. Казачество. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной 

Украины.  

Русская культура. 

Подъем русской культуры. Книжное дело и литература. Архитектура. Живопись. 

Запад в новое время. (7 часов) 

Европа в начале Нового времени. 

Экономика Европы в начале Нового времени. Начало эпохи Великих географических открытий и первые колониальные захваты. Географические открытия XVI – XVII веков и их последствия. 

Социальная структура западноевропейского общества. Реформация и Контрреформация в Европе. Зарождение новой европейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке. 

Социально-экономическое развитие Европы в XVII веке. Абсолютизм в Европе. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI – XVII веках. Английская революция XVII века.  

Эпоха просвещения. 

Революция в естествознании. Общественные идеи века Просвещения. Просвещенный абсолютизм. 

Революции XVIII столетия. 

Западная Европа накануне революционной эпохи. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII  веке. Американская революция. Франция накануне революции. Начало Великой французской 

революции. Свержение королевской власти во Франции. Установление якобинской диктатуры.  

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII веков.  

Эпоха Возрождения. Искусство барокко. Придворное искусство эпохи абсолютизма.  

 Российская империя в XVIII веке. (5 часов) 

Власть и общество. 
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Необходимость преобразований на рубеже XVII – XVIII веков. Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный 

абсолютизм»: российский вариант.  

Социально-экономическое развитие страны.  

Деревня и город на рубеже XVII – XVIII веков. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского 

дворянства. 

Расширение территории государства. 

Северная война и территориальные приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII века. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи.  

Образование, наука и культура. 

Новая эпоха в отечественной культуре. Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. (8 часов) 

Эпоха наполеоновских войн. 

Франция: от республики к империи Наполеона I. От войн республики к войнам империи. отечественная война 1812 года. Крах наполеоновской империи.  

Промышленный переворот и становление индустриального Запада.  

Изменение в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота. Новый этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного 

переворота. 

Революции и реформы. 

Венский конгресс и Священный союз. Июльская революция во Франции. Революция середины XIX века во Франции. Революционное  движение в Европе. 

Реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США.  

Идейные течения и политические партии. 

«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе.  

Колониальные империи. 

Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные империи Голландия, Франция и Англия. Последствия европейской 

колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века. 

Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Колониальные захваты. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX века. 

Россия на пути модернизации. (10 часов) 

Российское государство в первой половине XIX века. 

Российское государство на рубеже столетий: Павел I. «Либерал» на троне. Царство Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX 

века. 

Общественная жизнь в первой половине XIX века. 

Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860-1870-х годов.  

Новый рубеж в истории России. Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и значение реформ. Экономическая политика государства в эпоху 

реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности а пореформенный период. Полицейский режим Александра III.  

Общественное движение в России во второй половине XIX века. 

Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии. Консерватизм.  

Россия – многонациональная страна. 

Расширение территории в первой трети XIX веке. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Пути 

создания империи.  
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Культура XIX века. (4 часа) 

Научно-технический прогресс и общество. 

Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и 

общество.  

Мировая литература и художественная культура. 

Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный прогресс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. музыкальное искусство.  

Культура России в XIX веке. 

Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Музыка, опера, балет. 

Повторение. (2 часа) 

Резерв. (2 часа) 

11 класс. 

Россия и мир в начале XX века (6 часов) 

Новые тенденции в развитии общества. 

Страны Запада. Процесс модернизации и Россия. Социальная структура общества. Идейные течения и политические партии. 

Первая Российская революция. 

Причины и этапы революции. Формы революционной борьбы. Новый политический строй. Социалисты в революции. Либеральные партии. Организации правых. 

Начало российского парламентаризма. 

Российское общество и реформы. 

Программа правительства Столыпина. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Экономический подъем в России. Россия и индустриальные страны Запада. Внешнеполитическое положение России. Россия и европейские военно-политические 

союзы.  

 Мировая война и революционные потрясения  (9 часов) 

Первая мировая война. 

Начало всемирного конфликта. Первые месяцы боевых действий. Борьба на суше и на море. военные действия в 1916-1917 годах. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Окончание Первой мировой войны. Итоги 

Российская революция 1917 года. 

Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Будущее демократии: парламент или Советы? Большевики приходят к власти. Новый политический 

режим. Точки зрения на революционные события 1917 года. 

Гражданская война в России. 

Причины и особенности гражданской войны в России. Временные рамки гражданской войны. Война «внутри демократии». Красные против белых. «Военный 

коммунизм» и его последствия. 

От российской республики советов к СССР. 

Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Новые государства на карте бывшей империи. Образование СССР. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

 Начало мирного урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный процесс в Европе.  

Мир в межвоенный период (4 часа) 

Мировой экономический кризис. 

Эпоха «процветания» на Западе. Великая депрессия. Преодоление кризиса в США. Кризис в Англии и Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. 
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Рождение тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 

Модернизация в странах востока. 

 Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. Национально-освободительное движение в Индии. Революция в Китае. 

Социалистический эксперимент в СССР (6 часов) 

Советская страна в годы НЭПа. 

«Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. «Культурная революция». наследники Ленина. 

Пути большевистской модернизации. 

Особенности модернизации в СССР. «Развернутое наступление социализма по всему фронту». советская экономическая модель. «Вождь мирового пролетариата». 

Изменения в общественном сознании. Новый облик государства. 

СССР в системе международных отношений. 

Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Германия между Россией и Западом. Международные связи Советского Союза. Политика СССР на 

Дальнем Востоке. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. дипломатические маневры 

накануне Второй мировой войны.  

Вторая Мировая война (11 часов) 

Агрессия гитлеровской Германии. 

Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война » на Западе. Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах.  

СССР  накануне Великой Отечественной войны. 

Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее территориальное расширение СССР.  

Начало Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии 

летом и осенью 1942 года. военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Складывание Антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. 

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские 

люди на оккупированных территориях.  

Победа антигитлеровской коалиции. 

Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные действия на западе в 1944 году. Положение в Германии. Движение Сопротивления. Завершение войны в 

Европе. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны.  

Биполярный мир и «Холодная война» (6 часов) 

Начало противостояния. 

Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: война в Корее.  

Мир на грани ядерной войны. 

Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х годов. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. 

Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». Идеологическая борьба. 

СССР и социалистические страны мира (4 часов) 

СССР: от Сталина к десталинизации. 

Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и утопизм. Конец хрущевского десятилетия.  

Кризис «развитого социализма». 

Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис догматизированной идеологии. Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма». 

Социализм в Восточной Европе. 
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Установление просоветских режимов. Конфликт Тито-Сталин. Югославская модель социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и 

Венгрии. «Пражская весна». 

   Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5 часов) 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. 

США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы. Возникновение концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики 

«государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. 

Начало НТР. Социальные последствия НТР. Социально-экономические проблемы эпохи НТР. социальные движения протеста в странах Запада. Кризис 

«государства благосостояния» и переход к политике неоконсерватизма.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в Южной Азии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама нВ развитие стран 

Азии и Африки. Идеи социализма в «третьем мире». Особенности Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX века.  

Россия в современном мире (8 часов) 

СССР в период перестройки. 

«Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое мышление» и окончание «холодной войны». Кризис власти. Два президента. Август 1991 года: революционный 

поворот истории. Распад СССР и создание СНГ.  

Крах социализма в Восточной Европе. 

Предпосылки преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и экономические проблемы.  

Становление новой России. 

Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: противостояние властей. политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное собрание.  

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.  

Новая Конституция Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в 1995-1996 годах. Финансовый 

кризис августа 1998 года. новый облик российского общества. Социально-экономическая и политическая ситуация на рубеже XX-XXI веков. 

Мир на пороге XXI века. 

Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. Национализм, сепаратизм, экстремизм. Международные отношения. Международные организации и движения.  

Духовная жизнь.  (5 часов) 

Развитие научной мысли. 

Теория относительности. Проникновение в микромир. Космология. Познание тайн живой природы. Учение о ноосфере.  

Научно-технический прогресс. 

Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии.  

Основные тенденции развития мировой художественной культуры.   

Авангардизм. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура. 

Массовая культура.  

Российская культура «серебряного века.» 

«Серебряный век». Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модерн и авангард.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. 

Революция и культура. От художественного плюрализма к социалистическому реализму. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. 

Художественная культура второй половины XX века.  Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура.  

Повторение. (2 часа) 

Резерв. (2 часа) 
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Тематическое планирование 

2.2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным стандартом и на основе  примерной  программы базового уровня «Обществознание» 

для среднего общего образования (10-11 классы). 

 На изучение  учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за 2 года). 

 Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Тема раздела Количество часов 

Всеобщая 

история 

История 

России 

всего 

10 класс 

Введение 1 0 1 

Цивилизации  древнего мира и раннего средневековья  4 2 6 

Древняя Русь 2 8 10 

Западная Европа в XI-XV веках 4 0 4 

Российское государство в XIV-XVII веках 0 10 10 

Запад в новое время 7 0 7 

Российская империя в XVIII веке 0 5 5 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 5 2 7 

Россия на пути модернизации 1 9 10 

Культура XIX века. 2 2 4 

Повторение 1 1 2 

Резерв 1 1 2 

итого 28 40 68 

11 класс 

Россия и мир в начале XX века 3 3 6 

Мировая война и революционные потрясения 3 6 9 

Мир в межвоенный период 4 0 4 

Социалистический эксперимент в СССР 0 6 6 

Вторая Мировая война 3 8 11 

Биполярный мир и «Холодная война» 3 3 6 

СССР и социалистические страны мира 2 2 4 

Запад и «третий мир» во второй половине XX века 5 0 5 

Россия в современном  

мире 

2 6 8 

Духовная жизнь.  1 4 5 

Повторение 1 1 2 

Резерв 1 1 2 

итого 28 40 68 
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− Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений. М.: 

Просвещение. 2017 год. 

− Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений. М.: 

Просвещение. 2017 год. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного  предмета «Обществознание» 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

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

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; 



120 
 

– 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 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; 
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– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– 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; 
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– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– 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; 
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Личностные и метапредметные  результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

 Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

– 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;. 

– 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); 

– 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;   

- 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. 

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

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

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

избегая личностных оценочных суждений. 
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Содержание курса 

 

Раздел  1. Человек. Человек в системе общественных отношений 8 часов 

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. 

Раздел  2.Общество как сложная динамическая система 6 часов 

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. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 20 часов 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Раздел 4.Экономика 12 часов 

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, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 
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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 

Раздел 5. Социальные отношения 12 часов 

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. 

Раздел 6. Политика 10 часов 

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. 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

   № 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся(по разделам) 

10 класс 

1 Раздел 1. Человек. Человек в системе 

общественных отношений  

8 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Анализ графиков и таблиц.   

2 Раздел 2. Общество как сложная 

динамическая система  

6 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Анализ графиков и таблиц.  Деловая игра Круглый стол. 

3 Раздел 3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

20 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Решение правовых задач.  

 ИТОГО 34часа  

11 класс 
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4 Раздел 4 Экономика 12 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Анализ графиков и таблиц.   Решение экономических задач. Презентации бизнес-проектов 

5 Раздел 5 Социальные отношения 12 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Анализ графиков и таблиц.  Анализ данных социологических опросов.  

6 Раздел 6 Политика 10 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей.  Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Анализ проблемных ситуаций. 

Анализ графиков и таблиц.  Анализ данных социологических опросов. Деловые игры (дебаты, 

круглый стол) 

 ИТОГО 34  

Итого 68  

2.2.1.6. ПРАВО. 

     Рабочая программа учебного курса «Право» на уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10 – 11 классов МБОУ гимназия № 8 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

      На изучение учебного курса «Право» в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю  в каждом классе (136 часов за 2 года). 

   Реализация программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса: Никитин А.Ф., Право. Базовый и углубленный уровень.10-11 класс 

(Издательство «Дрофа», 2015 год). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

− применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

− сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

− проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
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− характеризовать особенности системы российского права; 

− различать формы реализации права; 

− выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

− различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

− сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

− оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

− характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

− характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

− дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

− характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

− характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

− характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

− выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

− оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

− понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

− классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

− толковать государственно-правовые явления и процессы; 

− проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 
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− различать принципы и виды правотворчества; 

− описывать этапы становления парламентаризма в России; 

− сравнивать различные виды избирательных систем; 

− анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

− анализировать институт международно-правового признания; 

− выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

− выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

− оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени. 

11 класс 

Выпускник научится: 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

− характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

− различать опеку и попечительство; 

− находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

− определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

− характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

− определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования относятся следующие убеждения и 

качества: 

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

− 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; 

2. 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;  

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

4. 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; 

− 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);  

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

6. 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; 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

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

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

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

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

− применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

− сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

− проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

− характеризовать особенности системы российского права; 

− различать формы реализации права; 

− выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

− различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

− сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

− оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

− характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

− дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

− характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

− характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

− характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

− выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

− характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

− оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

− понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

− классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

− толковать государственно-правовые явления и процессы; 

− проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 
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− различать принципы и виды правотворчества; 

− описывать этапы становления парламентаризма в России; 

− сравнивать различные виды избирательных систем; 

− анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

− анализировать институт международно-правового признания; 

− выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

− выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

− оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

− формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

− различать опеку и попечительство; 

− находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

− определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

− характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

− определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

10 класс 

Тема 1.Теория государства и права (28 часов) 

История происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средневековья и Нового времени.  Развитие права в России. Советское право. 

Современное российское право. 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический 

режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

 Тема 2. Конституционное право (28 часов)  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания 

приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. Уполномоченный по правам ребенка. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции 

и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 
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Референдум. Система органов региональной власти в Московской области. Устав Московской области. Система органов местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

             Тема 3. Международное право (12 часов) 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный 

Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

11 класс 

Тема 4. Основные отрасли российского права (56 часов) 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная 

семья. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Тема 5. Основы российского судопроизводства (12 часов) 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»  
Тематическое планирование учебного предмета «Право». 10 класс. 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1.  
Теория государства и 

права 
28 

История происхождения государства и 

права. Право Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени.  Развитие права в России. 

Раскрывать значение понятий государство, право, 

норма права, гражданское общество и правовое 

государство. 
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Советское право. Современное российское право. 

Теории происхождения государства и права. 

Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государств. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. 

Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. 

Право в объективном и субъективном смысле. 

Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы 

реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. 

Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции 

и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. 

Презумпция невиновности. 

Называть элементы структуры права. 

Объяснять причины происхождения права и 

государства, причины формирования правового 

государства.  

Классифицировать признаки свойства, функции 

государства; формы государства; виды норм права.  

Иллюстрировать примерами структуру норм 

российского права, понимание форм государства; 

реализацию системы «сдержек» и «противовесов» 

государственного управления. 

Рассматривать гарантированность прав и свобод 

граждан, основываясь на Конституции РФ. 

Участвовать в дискуссиях по вопросам о реализации 

прав человеком, соотношении власти у государства. 

2.  Конституционное право 28 

Конституционное право. Виды конституций. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и 

Раскрывать значение понятий Конституция, 

государственная власть, гражданство, основы 

конституционного строя, законодательный процесс, 

суверенитет. 

Называть элементы структуры государственной власти 

в России; полномочия органов государственной власти 

в РФ; принципы гражданства в РФ. 

Понимать значение Конституции РФ в политической, 
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свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Права ребенка. Международная защита прав 

ребенка. Уполномоченный по правам ребенка. 

Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды парламентов. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, 

области деятельности, структура. Структура 

судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и 

функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. 

Система органов региональной власти в Московской 

области. Устав Московской области. Система 

органов местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

экономической и общественной жизни и развитии 

нашей страны; основные этапы законодательного 

процесса, его особенности. 

Объяснять причины необходимости политического 

участия граждан в жизни государства, в местном 

самоуправлении. 

Сравнивать Конституцию РФ 1993 г. и Конституцию 

РСФСР 1973 г.  

Классифицировать функции органов государственной 

власти.  

Иллюстрировать примерами основные положения 

Конституции РФ (светское, политический плюрализм и 

т.д.); нормы (в том числе и международного права), 

регулирующие правовой статус человека и гражданина. 

Рассматривать гарантированность прав и свобод 

граждан, основываясь на Конституции РФ, документы 

международного права. 

Участвовать в дискуссиях по вопросам о 

необходимости участия граждан в избирательном 

процессе; совершенстве системы правосудия в РФ. 

Объяснять, как осуществляется правосудие в России. 

Характеризовать сферу полномочий судов; 

деятельность и полномочия Прокуратуры РФ и 

Следственного комитета 

3.  Международное право 12 

Основные принципы и источники 

международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и 

основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. 

Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.  Нарушения прав человека. 

Раскрывать основные права и обязанности человека и 

гражданина; смысл понятий правовой и 

конституционный статус человека; международное 

гуманитарное право. 

Понимать значение Конституции РФ в вопросе о 

правах человека и гражданина. 

Объяснять причины необходимости повышения 

правовой культуры человека, опасности правового 

нигилизма. 
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Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и 

некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. 

Анализировать статьи Всеобщей декларации прав 

человека и ребенка; .  

Классифицировать права и свободы человека и 

гражданина, гарантируемые Конституцией РФ. 

Иллюстрировать примерами права человека на 

свободу;  

Рассматривать гарантированность прав и свобод 

граждан, основываясь на Конституции РФ, документы 

международного права. 

Участвовать в дискуссиях по вопросам о 

необходимости развитого механизма, региональных и 

международных организаций по защите права человека 

и гражданина; о возможности демократии без прав 

граждан участвовать в делах управления государством. 

Характеризовать презумпцию невиновности; рабство в 

понимании международного права. 

Тематическое планирование учебного предмета «Право». 11 класс. 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1.  
Основные отрасли 

российского права 
56 

Средние века: понятие и Гражданское право: 

предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические лица. 

 Признаки и виды юридических лиц. Гражданская 

право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. 

Виды и формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-

хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный 

Раскрывать значение понятий имущественные 

отношения; предпринимательская деятельность; 

физическое, юридическое лицо; налоги;  семья; брак; 

проступок; преступление; юридическая 

ответственность. 

Называть свои права в основных отраслях 

(гражданское, трудовое, семейное, административное, 

налоговое, экологическое, уголовное и т.д.); основные 

источники по отраслям права; участников трудовых 

отношений. 

Понимать значение налоговой декларации. 

Объяснять причины необходимости страхования;  

Сравнивать различные организационно-правовые 

формы предпринимательства; содержание понятия 

«труд» в экономике и праве.   

Классифицировать системы российского права по 

различным признакам; формы наследования; .  

Иллюстрировать примерами правоотношения в 

различных отраслях. 

Рассматривать лишение родительских прав, алименты. 

Объяснять, причины и порядок расторжения брака; 
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договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака.  Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники 

трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и 

обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. 

Метод административного регулирования. Признаки 

и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки, виды и состав преступления. 

Уголовная ответственность. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты 

и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый 

аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

процедуру защиты прав детей, оставшихся без 

родителей.  

Характеризовать налоги, ставки налогообложения; 

усыновление (удочерение), опеку, попечительство.   

Анализировать конкретную ситуацию возникновения и 

разрешения гражданского спора спора. 

2.  
Основы российского 

судопроизводства 
12 

Конституционное судопроизводство. Предмет, 

источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного 

Раскрывать значение понятий имущественные 

отношения; гражданский процесс; процессуальное 

право; уголовный процесс; иск. 

Называть этапы судебного разбирательства, стадии 

уголовного и гражданского процессов.. 
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судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Понимать значение и роль суда, судей. 

Сравнивать различные организационно-правовые 

формы предпринимательства; содержание понятия 

«труд» в экономике и праве.   

Классифицировать информацию об участниках 

судебных процессов.  

Иллюстрировать примерами правоотношения в 

различных отраслях. 

Рассматривать деятельность судей различных 

инстанций и уровней, суда присяжных заседателей. 

Объяснять, причины и порядок расторжения брака; 

процедуру защиты прав детей, оставшихся без 

родителей.  

Характеризовать налоги, ставки налогообложения; 

усыновление (удочерение), опеку, попечительство.   

Анализировать отдельные статьи ГПК РФ и УПК РФ 
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2.2.1.7. МАТЕМАТИКА. 

     Рабочая программа предмета  «Математика»  среднего общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы для углубленного изучения «Математика. Алгебра и 

начала анализа» для 10-11 классов, автор программы Колягин Ю.М Издательство « Просвещение»2016г, авторской программы «Математика. Геометрия» для 10-11 

классов, автор  программы В.Ф. Бутузов, .Издательство «Просвещение» 2016г. 

На изучение  Математики на углубленном уровне отводится по 6 часов в неделю  в каждом классе. Всего за 10-11класс - 408 часов. Из них по курсу «Математика. 

Геометрия» отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года) «Математика. Алгебра и начала анализа» отводится по 4 часа в неделю (136 часов в год, 

272 часа за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

− учебник Алгебра и начала математического анализа. Профильный уровень: учебник для 10 класса Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. и др., 

Просвещение, 2016. 

− учебник Алгебра и начала математического анализа. Профильный уровень: учебник для 11 класса Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. и др., 

Просвещение, 2017. 

− Учебник Геометрия. Базовый и углубленный уровень: для 10-11 классов. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др., Просвещение, 2016. 

Выпускник на углубленном уровне научится по курсу «Математика. Геометрия» 

− оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и     перпендикулярность прямых и плоскостей 

− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) 

− изображать геометрические фигуры от руки и с помощью чертёжных инструментов;  

− делать ( выносные)  плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху. сбоку,     снизу; 

− извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

− применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

− находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

− распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

− вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью формул. 

− оперировать  понятием  декартовы  координаты в пространстве; 

− находить координаты вершин куба и прямоугольного 

− параллелепипеда 

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

− оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

− 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 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 
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− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных 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; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

− владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды) 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

освоения учебного предмета «Математика. Геометрия» в 10-11 классах 

Личностные результаты 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

− ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной  

− деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

− умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 

− умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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− умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

− осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

− представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

− представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач. 

− владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

Содержание курса 

10 класс 

Введение в стереометрию (8 часов)  

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. 

Параллельность в пространстве (15 часов) 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. 

Перпендикулярность в пространстве (27 часов) 

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 трёх перпендикулярах. 

Многогранники (15 часов) 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды 

 Повторение (3часа) 

11 класс 

Координаты и векторы в пространстве (16 часов) 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 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. 

Тела вращения (29 часов) 

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). 

Объемы тел. Площадь сферы (17 часов). 
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об 

объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Повторение(6 часов) 

Тематическое планирование. 

№ п/п Темы Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 

1 Введение в 

стереометрию 

8 Перечислять основные понятия стереометрии Описывать основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость).Описывать возможные способы расположения точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и 

иллюстрировать аксиомы. Формулировать и доказывать теоремы — следствия из аксиом. 

Формулировать способы задания плоскости в пространстве. Перечислять и описывать 

основные элементы многогранников: ребра, вершины, грани. Описывать  виды многогранников 

(пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный параллелепипед, куб), а также их элементы 

(основания, боковые грани, рёбра основания, боковые ребра).  Решать задачи на построение 

сечений многогранников 

2 Параллельность в 

пространстве 

15 Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Формулировать определения: параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых, параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей 

Формулировать и доказывать признаки: параллельности двух прямых, параллельности прямой 

и плоскости, параллельности двух плоскостей, скрещивающихся прямых параллельных прямых, 

параллельных  плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: о существовании и 

единственности плоскости, проходящей через две параллельные прямые, о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой, о 

существовании и единственности плоскости, проходящий через точку и параллельной данной 

плоскости. Решать задачи на построение сечений многогранников. 

3 Перпендикулярность 

в пространстве 

27 Формулировать  определения: угла между  пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми, прямой перпендикулярной плоскости, угла между прямой и 

плоскостью, угла между двумя плоскостями, величины двугранного угла, перпендикулярных 

плоскостей, расстояния от точки до плоскости, расстояния 

от прямой до параллельной ей плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

общего перпендикуляра двух скрещивающихся 

прямых, выпуклого многогранного угла, Описывать понятия: перпендикуляр, наклонная, 
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основание перпендикуляра, основание наклонной, проекция наклонной, ортогональная проекция 

фигуры, расстояние между скрещивающимися прямыми, зеркальная симметрия, двугранный 

угол, грань двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол двугранного угла. 

Формулировать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей .Формулировать и доказывать свойства: 

перпендикулярных прямых, прямых перпендикулярных плоскости, перпендикулярных 

плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: об угле между пересекающимися прямыми, 

о существовании и единственности прямой, проходящий через данную точку и 

перпендикулярной данной плоскости, о параллельности плоскостей, перпендикулярных данной 

прямой, о перпендикуляре и наклонной, проведенных из одной точки, о трех перпендикулярах. 

Решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла  между 

прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до прямой, расстояния от 

точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися прямыми, расстояния между 

параллельными плоскостями. 

4 Многогранники 15 Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности многогранника, 

развертки многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, прямой параллелепипед, диагональное сечение призмы и пирамиды, усеченная 

пирамида. Формулировать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, 

прямой призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды, 

правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, высоты усеченной пирамиды, 

апофемы правильной пирамиды и правильной усеченной пирамиды Формулировать теорему 

Эйлера. Формулировать и доказывать теоремы: о площади боковой поверхности прямой 

призмы, о диагоналях параллелепипеда, о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда, 

о площади боковой поверхности правильной пирамиды, о площади боковой поверхности 

правильной усеченной пирамиды, Решать задачи на доказательство, а также вычисление: 

элементов призмы и пирамиды, площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Резерв 

3  

Итого 68  

11 класс 
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1 

Координаты и 

векторы в 

пространстве 
16 

Описывать понятия: прямоугольная система координат в пространстве, координаты точки, 

вектор,  сонаправленные  и противоположно направленные векторы, параллельный перенос на 

вектор, сумма векторов, базис, координаты вектора в базисе, угол между векторами. 

Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных векторов, компланарных 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, произведения вектора и числа, 

скалярное произведение двух векторов, уравнение фигуры. Формулировать свойства: суммы 

векторов, умножения вектора на число, гомотетии, скалярного произведения. Доказывать 

формулы: расстояния между двумя точками (с заданными координатами), координат середины 

отрезка, координат точки, делящей отрезок в данном отношении, координат суммы и разности 

векторов, скалярного произведения двух векторов, для вычисления косинуса угла между двумя 

ненулевыми векторами, расстояния от точки до плоскости. Формулировать и доказывать 

теоремы: о координатах вектора (при заданных координатах его начала и конца), о 

коллинеарных векторах, о компланарных векторах, о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам, о скалярном произведении двух перпендикулярных векторов, об 

уравнении плоскости, о векторе перпендикулярном данной плоскости.Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач 

2 Тела вращения 
29 

Описывать  понятия  : цилиндр, боковая поверхность цилиндра,  образующая цилиндра, поворот 

фигуры вокруг прямой на данный угол, тело вращения, осевое сечение цилиндра, развертка 

цилиндра, касательная плоскость к цилиндру, боковая поверхность конуса, осевое сечение 

конуса,  развертка конуса, усеченный конус, усеченная пирамида,  описанная вокруг усеченного 

конуса, усеченная пирамида, вписанная в усеченный конус, фигура касается сферы, сфер,  

касающихся внешним образом  и внутренним образом. Формулировать  определения : призмы, 

вписанной в цилиндр, призмы, описанной около цилиндра, пирамиды,  вписанной в конус, 

пирамиды, описанной около конуса, сферы и шара, а также их элементов, касательной плоскости 

к сфере,  многогранника, вписанного в сферу, многогранника, описанного около сферы, 

цилиндра, вписанного в сферу, конуса, вписанного в сферу,  усеченного конуса,  вписанного в 

сферу, цилиндра, описанного около сферы, конуса, описанного около сферы. Доказывать 

формулы: площади боковой поверхности цилиндра, площади полной поверхности цилиндра, 

площади боковой поверхности конуса, площади боковой поверхности усеченного 

конуса.Формулировать и доказывать теоремы : об уравнении сферы данного радиуса с центром 

в данной точке, о касательной плоскости к сфере и следствие, о прямой, касательной к сфере, о 

существовании сферы, описанной около цилиндра, о существовании сферы, описанной около 

конуса, о существовании сферы, описанной около усеченного конуса, о цилиндре, описанном 

около сферы, о существовании сферы, вписанной в конус, об усеченном конусе, описанном 
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около сферы. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

3 
Объемы тел. Площадь 

сферы 17 

Описывать понятия: шаровой слой, шаровой сектор. Формулировать определения: объем тела, 

площади поверхности шара. Доказывать формулы  : объема призмы, объема пирамиды, объема 

усеченной пирамиды, объема конуса, объема усеченного конуса, объема цилиндра, объема шара, 

объёма тела вращения, объема шарового сектора, слоя и сегмента, площади сферы, площади 

сферической части поверхности шарового сегмента. Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

4 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 
6 

 

 Итого 
68 

 

Выпускник на углублённом уровне научится по курсу «Математика. Алгебра и начала анализа» 

− оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

− оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

− применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и 

при решении задач; 

− выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным 

показателем, логарифм; 

− оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

− выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

− решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений. 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований; 

− выполнять построение графиков вида ху = , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

− исследовать свойства функций; 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

− применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений; 

− использовать способы представления и анализа статистических данных; 

− выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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− использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

− выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

− применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов курса математики. 

− сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

− сформировать и углубить знания об интеграле. 

− специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

− характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса «Математика. Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах 

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

− ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия 

− в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

− умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 

− умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

− в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

− корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

− самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
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− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; 

− принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

− осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

− представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

− представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

− представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях 

− в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

− -выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

− решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

− использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

− выполнять операции над множествами; 

− исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

− вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

− проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

− решать комбинаторные задачи. 

− владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 

10 класс 

1.Повторение(4ч) 

2.Делимость чисел(10ч)  

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости.  Сравнения. Решение уравнений в целых числах В 

данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой на 

эти свойства и признаки делимости. Здесь же рассматривается теорема о целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и приводятся 

примеры решения в целых числах уравнения второй степени. 

3.Многочлены. Алгебраические уравнения(17ч) 
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Многочлены от одного переменного. Схема  Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические 

уравнения. Делимость двучленов х n ± аn на х ± а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней.  Бином Ньютона. Системы уравнений         4.Степень  с  действительным показателем. (13ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить сих приближенными значениями — 

рациональными числами. 

5.Степенная функция(16ч) 

Степень с действительным показателем, свойства степени .Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

 6 Показательная функция(11ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Свойства 

показательной функции у=ах полностью следуют из свойств степени с действительным показателем. Решение простейших показательных уравнений основано на 

свойстве степени. Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 

7 Логарифмическая функция(17ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Новое для учащихся действие — логарифмирование, формулы перехода  к новому основанию  

8. Тригонометрические формулы(24ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение 

синусов и косинусов. 

9. Тригонометрические уравнения(21ч) 

Уравнения cosх; = a, sin х; = а, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения . Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства  . Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно sinx, cosx или  tgx; сводящиеся к 

квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители , а также сводящиеся к однородным уравнениям . При этом используется метод введения вспомогательного угла. Разбираются подходы к 

решению несложных систем тригонометрических  уравнений. 

Резерв (3ч) 

11 класс 

Тригонометрические функции (19ч) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. Область 

определения и множество значений. График функции. заданных различными способами.. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.  

Производная и ее геометрический смысл(22ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 
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Асимптоты. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций (16ч) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений 

Первообразная и интеграл (15ч)   

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Комбинаторика (10ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Сочетания без повторения Сочетания с повторениями. 

Элементы теории вероятности(8ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность Независимость событий и ее вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

Комплексные числа (13ч) 

 Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Геометрическая и тригонометрическая форма комплексного числа. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (10ч) 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (23ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств Метод интервалов. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.    

Тематическое планирование 

 10 класс 

№п/п Тема Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности  

1 Алгебра 7-9 повторение 4 Повторить основные понятия из курса алгебры 7-9 классов. 

2 Делимость чисел 10 Рассмотреть делимость суммы и произведения,. деление с остатком. признаки делимости 

Решать уравнений в целых числах. Рассмотреть основные свойства делимости целых чисел на 

натуральные числа и решение задачи на определение 

3 Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

17  Формулировать схему Горнера ,теорему Безу и следствия из теоремы Безу. Научиться 

выполнять деление углом и решать уравнения высших степеней.  
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4 Степень с 

действительным 

показателем 

13 Оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, Применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степени с действительным показателем и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

Применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса; 

5 Степенная функция 16 Формулировать определение  степенной функции. Описывать свойства степенной функции, выделяя  

различные случаи. Выполнять построение взаимно обратных функций. Решать иррациональные 

уравнения, неравенства  и их системы; 

 

6 Показательная функция 11 Формулировать определение показательной функции. Описывать свойства показательной функции, 

выделяя случай основания, большего единицы, и случай положительного основания, меньшего 

единицы. Преобразовывать выражения, содержащие степени с действительным показателем. Строить 

графики функций на основе графика показательной функции. Распознавать показательные уравнения и 

неравенства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании показательных уравнений и 

неравенств. Решать показательные уравнения и неравенства. 

7 Логарифмическая 

функция 

17 Формулировать определение логарифма положительного числа по положительному основанию, 

отличному от единицы, теоремы о свойствах логарифма. Преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы. Формулировать определение логарифмической функции и описывать её свойства, выделяя 

случай основания, большего единицы, и случай положительного основания, меньшего единицы. 

Доказывать, что показательная и логарифмическая функции являются взаимно обратными. Строить 

графики функций на основе логарифмической функции .Распознавать логарифмические уравнения и 

неравенства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании логарифмических уравнений и 

неравенств. Решать логарифмические уравнения и неравенства. Формулировать определения числа е, 

натурального логарифма.  

8 Тригонометрические 

формулы 

24 Оперировать  понятием  радианная  мера  угла, выполнять преобразования  радианной меры  в 

градусную и градусной меры в радианную; использовать  различные  меры измерения углов  при  

решении геометрических  задач, а  также задач  из смежных  дисциплин; оперировать  понятиями 

косинус,  синус,  тангенс,  котангенс  угла поворота.  Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений  выполнять  многошаговые преобразования выражений, применяя 

широкий  набор  способов и приёмов. 

9 Тригонометрические 

уравнения 

21 Решать тригонометрические, уравнения, неравенства и их системы. Понимать  уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

Применять графические представления для исследования уравнений. овладеть приёмами решения 

уравнений, неравенств и систем уравнений; Применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики ;Применять графические представления для 

исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры 

10 Резерв 3  
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11 класс 

№ п/п Темы (разделы) Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Тригонометрические 

функции 

19 Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; выполнять 

построение графиков тригонометрических, обратных тригонометрических функций; Исследовать 

свойства функций; Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

2 Производная и ее 

геометрический смысл 

22 Понимать геометрический смысл производной Находить вторую производную, понимать её 

геометрический и физический смысл; сформировать представление о применении геометрического 

смысла производной в курсе математики, в смежных дисциплинах Находить производные функций, 

содержащих показательную функцию, логарифмическую функцию, степенную функцию с 

действительным показателем 

3 Применение 

производной к 

исследованию функций 

16 Применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная; Находить предел 

функции ;Решать неравенства методом интервалов ;Вычислять производную функции; Использовать 

производную для исследования и построения графиков функций;  

4 Первообразная и 

интеграл 

15 Формулировать определение первообразной функции, теорему об основном свойстве первообразной, 

правила нахождения первообразной. На основе таблицы первообразных и правил нахождения 

первообразных находить  первообразную, общий вид первообразных, неопределенный интеграл. По 

закону изменения скорости движения материальной точки находить закон движения материальной 

точки. Формулировать теорему о связи первообразной и площади криволинейной трапеции. 

Формулировать определение определенного интеграла. Используя формулу Ньютона-Лейбница, 

находить определенный интеграл, площади фигур, ограниченных данными линиями. Использовать 

определенный интеграл для нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел вращения 

5 Комбинаторика 10 Формулировать определение перестановки конечного множества. Формулировать определение 

размещения n-элементного множества по k элементов. Формулировать определение сочетания n-

элементного множества по k элементов. Используя формулы: количества перестановок конечного 

множества, размещений n-элементного множества по k элементов и сочетаний n-элементного 

множества по k элементов решать задачи комбинаторного характера. Записывать формулу бинома 

Ньютона. 

6 Элементы теории 

вероятности 

8 Формулировать определения несовместных событий, объединения и пересечения событий, дополнения 

события. Используя формулу вероятности объединения двух несовместных событий, формулу, 

связывающую вероятности объединения и пересечения двух событий, формулу вероятности 

дополнения события, находить вероятности событий. Формулировать определения зависимых и 

независимых событий, условной вероятности. Используя теоремы о вероятности пересечения двух 

зависимых и независимых событий, теорему о вероятности пересечения нескольких независимых 

событий, находить вероятности событий. 

7 Комплексные числа 13 •  Научиться выполнять сложение и умножение комплексных чисел. Находить модуль 

комплексного числа. Выполнять геометрическую и тригонометрическую форму комплексного числа. 

Решать квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

8 Уравнения и 10 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
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неравенства с двумя 

переменными 

переменными и их систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными различными 

способами. 

9 Итоговое повторение 

курса алгебры и начал 

математического 

анализа 

23 Понимать и использовать функциональные понятия, Выполнять построение графиков функций. 

Применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем и их свойства в вычислениях и при решении задач.; Выполнять 

тождественные преобразования выражений выполнять многошаговые преобразования выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

Решать тригонометрические, логарифмические, показательные, иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы 

Итого 

 
136  

 

2.2.1.8. ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

Рабочая   программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  и  на основе авторской программы Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. Базовый уровень. — М.: Бином, 2018. 

На изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

➢ учебник Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Москва, Бином, 2018 

➢ учебник Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Москва, Бином, 2018 

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;  
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➢ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

➢ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

➢ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

➢ строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

➢ понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

➢ использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

➢ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение образовательных результатов, которые структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные. Личностные и метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные: 

➢  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

➢ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

➢ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

➢  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

➢ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

➢ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

➢ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

➢ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

➢  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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➢  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

➢  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

➢ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

➢ развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

➢ формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

➢ владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

➢ оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению; 

➢ организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств; 

➢ использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению 

обучения. 

Метапредметные: 

➢ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

➢ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

➢ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

➢ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

➢ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

➢ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

➢ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

➢ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

➢ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ смысловое чтение; 

➢ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

➢ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

➢ владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

➢ получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента 

при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

➢ умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

➢ владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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➢ умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта. 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

➢ освоение основных понятий и методов информатики; 

➢ умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

➢ умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и технической областях; 

➢ умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

➢ владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели; 

➢ приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

➢ умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

➢ умение определять цели системного анализа; 

➢ умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них системообразующие и системоразрушающие факторы; 

➢ умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

➢ умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

➢ умение измерять количество информации разными методами; 

➢ умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

➢ умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

➢ умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

➢ умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

➢ умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

➢ умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в процессе решения задач; 

➢ умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

➢ приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

➢ развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах информационной безопасности личности; 

➢ готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за 

достоверность распространяемой информации; 

➢ умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

➢ осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и возможных путей их разрешения; 

➢ приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми целями.; 

➢ осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

➢ умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

➢ умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

➢ умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-экономическое развитие общества; 

➢ осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной свободы личности; 

➢ осознание глобальной опасности технократизма; 

➢ приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите информационных интересов личности и общества; 

➢ умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его преодоления; 

➢ знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

➢ осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 
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➢ приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

➢ осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

➢ овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с учётом передаваемого содержания; 

➢ умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по коммуникативной деятельности; 

➢ использование явления информационного резонанса в процессе организации коммуникативной деятельности; 

➢ соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

➢ умение выделять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых 

технологиях; 

➢ умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

➢ умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

➢ умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

➢ использование стереотипов при решении типовых задач; 

➢ умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 

➢ использование табличных процессоров для исследования моделей; 

➢ получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов компьютерных экспериментов. 

В сфере эстетической деятельности: 

➢ знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и средствами их создания; 

➢ приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 

➢ приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

➢ получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и традиционных средств. 

 

В сфере охраны здоровья: 

➢ понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

➢ соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 

➢ умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на психику человека. 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Информация – 11 часов 

Понятие информации. Представление информации, языки кодирование. Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Тема 2. Информационные процессы – 5 часов 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

Тема 3. Программирование обработки информации – 18 часов 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

11 класс 

Тема 1. Информационный системы и базы данных – 10 часов 
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Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое информационная система. База данных - основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных. 

Тема 2. Интернет – 10 часов 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Тема 3. Информационное моделирование – 12 часа 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования.  

Тема 4. Социальная информатика – 2 часа 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Тематическое планирование по информатике 

10 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

по плану 

1 Информация 11 

2 Информационные процессы 5 

3 Программирование обработки информации 18 

 Итого 34 

11 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

по плану 

1 Информационный системы и базы данных  10 

2 Интернет  10 

3 Информационное моделирование  12 

4 Социальная информатика  2 

 Итого 34 
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Перечень практических работ 

10 класс 

1. Измерение информации 

2. Представление чисел 

3. Управление алгоритмическим исполнителем 

4. Информационные процессы 

5. Программирование линейных алгоритмов 

6. Программирование логических выражений 

7. Программирование циклов 

8. Программирование обработки одномерных массивов 

 

 

11 класс 

1. Модели систем 

2. Получение регрессионных моделей» 

3. Прогнозирование 

ИНФОРМАТИКА (углубленный уровень). 

Рабочая   программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  и  на основе авторской программы К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремина. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2015 

На изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах отводится по 4 часа в неделю (136 часов в год, 272 часа за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

➢ учебник Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класс в 2 ч. Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Москва, Бином, 2017 

➢ учебник Информатика. Углублённый уровень: учебник для 11 класс в 2 ч. Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Москва, Бином, 2016 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

➢ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

➢ строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

➢ строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

➢ строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

➢ записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

➢ записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

➢ описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между 

вершинами; 

➢ формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание 

тезиса Черча–Тьюринга; 
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➢ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

➢ анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

➢ создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том 

числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

➢ применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

➢ создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

➢ применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

➢ использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

➢ использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

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

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

➢ применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

➢ выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

➢ выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

➢ инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

➢  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

➢  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

➢ понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

➢ понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

➢ владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

➢ использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

➢ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

➢ владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

➢ использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

➢ организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
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➢ понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

➢ представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

➢ применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

➢ проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

➢ использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

➢ использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

➢ приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

➢ использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

➢ создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

➢ использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

➢ проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

➢ использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

➢ использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Многие составляющие ИКТ - компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании 

изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

Личностные результаты  

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2. 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; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты  

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

В результате освоения предметного содержания курса информатики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

Предметные результаты  

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Информация и информационные процессы. Измерение информации. Структура информации. Простые структуры. Иерархия. 

Деревья. Графы. 

Тема 2. Кодирование информации (14 часов) 
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Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование.Дискретность.Алфавитный подход к оценке количества информации.Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Другие системы счисления. Кодирование 

символов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

Тема 3. Логические основы компьютеров (10 часов) 

Логика и компьютер. Логические операции. Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических выражений. Синтез логических выражений. 

Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Логические задачи. 

Тема 4. Компьютерная арифметика (6 часов) 

Хранение в памяти целых чисел. Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с нормализованными числами. 

Тема 5. Устройство компьютера (9 часов) 

История развития вычислительной техники. История и перспективы развития вычислительной техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Процессор. Моделирование работы процессора. Память. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Тема 6. Программное обеспечение (13 часов) 

Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. Использование возможностей текстовых процессорах (резюме). Использование возможностей 

текстовых процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). Коллективная работа над текстом; правила оформления рефератов; правила цитирования 

источников. Набор и оформление математических текстов. Знакомство с настольно-издательскими системами. Знакомство с аудиоредакторами. Знакомство с 

видеоредакторами. Системное программное обеспечение. Сканирование и распознавание текста. Системы программирования. Инсталляция программ. Правовая 

охрана программ и данных. 

Тема 7. Компьютерные сети (9 часов) 

Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная 

почта. Другие службы Интернета. Электронная коммерция. Интернет и право. Нети кет. 

Тема 8. Алгоритмизация и программирование (44 часа) 

Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные условия. Множественный выбор. Контрольная работа «Ветвления». Цикл с 

условием. Цикл с условием. Цикл с переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. Логические функции. 

Рекурсия.Стек.Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки массивов (реверс, 

сдвиг). Отбор элементов массива по условию. Сортировка массивов. Метод пузырька. Сортировка массивов. Метод выбора. Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 

Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. Преобразования «строка-число». Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Практикум: обработка символьных строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. Обработка массивов, записанных в 

файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

Тема 9. Методы вычислений (12 часов) 

Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. 

Дискретизация. Вычисление длины кривой. Дискретизация. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Метод дихотомии. Оптимизация с помощью табличных 

процессоров. Статистические расчеты. Условные вычисления. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей в 

табличных процессорах. 

Тема 10. Информационная безопасность (6 часов) 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Что такое шифрование? Хеширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Повторение (7 часов) 

11 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (11 часов) 

Техника безопасности. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
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Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм Хаффмана. Практическая работа: использование архиватора. Сжатие 

информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Тема 2. Моделирование (12 часов) 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Практическая работа: моделирование движения. Модели ограниченного и неограниченного роста. Моделирование эпидемии. Модель «хищник-жертва». Обратная 

связь. Саморегуляция.Системы массового обслуживания. 

Тема 3. Базы данных (18 часов) 

Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные базы данных. Запросы.Формы.Отчеты.Язык структурных запросов (SQL). 

Многотабличные базы данных. Формы с подчиненной формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчёты с группировкой. Не реляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Тема 4. Создание веб-сайтов (17 часов) 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

удержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. 

Таблицы. Блоки. Блочная верстка.XML и XHTML.Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Тема 5. Элементы теории алгоритмов (6 часов) 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность вычислений. 

Доказательство правильности программ. 

Тема 6. Алгоритмизация и программирование (24 часа) 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные 

понятия. Вычисление арифметических выражений. Хранение двоичного дерева в массиве. Графы. Основные понятия. Жадные алгоритмы (задача Прима-Кру 

скала). Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

Тема 7. Объектно-ориентированное программирование (15 часов) 

Что такое ООП? Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде 

быстрой разработки программ. Модель и представление. 

Тема 8. Компьютерная графика и анимация (12 часов) 

Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. 

Каналы. Иллюстраций для веб-сайтов.GIF-анимация. Контуры. 

Тема 9. 3D-моделирование и анимация (15 часов) 

Введение в 3D-графику. Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы.Контуры.Материалы и текстуры. Текстуры.UV-развертка. Рендеринг. 

Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык VRML. 

Повторение (6 часов) 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов по плану 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Кодирование информации 14 

3 Логические основы компьютеров 10 

4 Компьютерная арифметика 6 

5 Устройство компьютера 9 

6 Программное обеспечение 13 

7 Компьютерные сети 9 
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8 Алгоритмизация и программирование 44 

9 Методы вычислений 12 

10 Информационная безопасность 6 

 Резерв 7 

Итого 136 

 

11 класс 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов по плану 

1 Информация и информационные процессы 11 

2 Моделирование 12 

3 Базы данных 18 

4 Создание веб-сайтов 17 

5 Элементы теории алгоритмов 6 

6 Алгоритмизация и программирование 24 

7 Объектно-ориентированное программирование 15 

8 

Компьютерная графика и анимация 

12 

9 3D-моделирование и анимация 15 

10 Резерв 6 

Итого 

 
136 

Перечень практических работ 

10 класс 

ПР № 1. Оформление документа. 

ПР № 2. Структуризация информации (таблица, списки). 

ПР № 3. Структуризация информации (деревья). 

ПР № 4. Графы. 

ПР № 5. Декодирование. 

ПР № 6. Необычные системы счисления. 

ПР № 7. Тренажёр «Логика». 

ПР № 8. Исследование запросов для поисковых систем. 

ПР № 9. Целые числа в памяти. 

ПР № 10. Арифметические операции. 

ПР № 11. Логические операции и сдвиги. 

ПР № 12. Моделирование работы процессора. 

ПР № 13. Процессор и устройства вывода. 

ПР № 14. Использование возможностей текстовых процессоров. 

ПР № 15. Использование возможностей текстовых процессоров. 

ПР № 16. Оформление рефератов. 

ПР № 17. Оформление математических текстов. 
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ПР № 18. Знакомство с системой (Scribus). 

ПР № 19. Знакомство с аудиоредактором (Audacity). 

ПР № 20. Знакомство с видеоредактором. 

ПР № 21. Сканирование и распознавание текста. 

ПР № 22. Инсталляция программ. 

ПР № 23. Тестирование сети. 

ПР № 24. Сравнение поисковых систем. 

ПР № 25. Простые вычисления. 

ПР № 26. Ветвления. 

ПР № 27. Сложные условия. 

ПР № 28. Множественный выбор. 

ПР № 29. Задачи на ветвления. 

ПР № 30. Циклы с условием. 

ПР № 31. Циклы с условием. 

ПР № 32. Циклы с переменной. 

ПР № 33. Вложенные циклы. 

ПР № 34. Процедуры. 

ПР № 35. Процедуры с изменяемыми параметрами. 

ПР № 36. Функции. 

ПР № 37. Логические функции. 

ПР № 38. Рекурсия. 

ПР № 39. Стек. 

ПР № 40. Перебор элементов массива. 

ПР № 41. Линейный поиск. 

ПР № 42. Поиск максимального элемента массива. 

ПР № 43. Алгоритмы обработки массивов. 

ПР № 44. Отбор элементов массива по условию. 

ПР № 45. Метод пузырька. 

ПР № 46. Метод выбора. 

ПР № 47. Быстрая сортировка. 

ПР № 48. Двоичный поиск. 

ПР № 49. Посимвольная обработка строк. 

ПР № 50. Функции для работы со строками. 

ПР № 51. Преобразования «строка-число». 

ПР № 52. Строки в процедурах и функциях. 

ПР № 53. Рекурсивный перебор. 

ПР № 54. Сравнение и сортировка строк. 

ПР № 55. Обработка символьных строк: сложные задачи. 

ПР № 56. Матрицы. 

ПР № 57. Обработка блоков матрицы. 

ПР № 58. Файловый ввод и вывод. 

ПР № 59. Обработка массивов из файла. 
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ПР № 60. Обработка смешанных данных из файла. 

ПР № 61. Решение уравнений методом перебора. 

ПР № 62. Решение уравнений методом деления отрезка пополам. 

ПР № 63. Решение уравнений в табличных процессорах. 

ПР № 64. Вычисление длины кривой. 

ПР № 65. Вычисление площади фигуры. 

ПР № 66. Оптимизация. Метод дихотомии. 

ПР № 67. Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

ПР № 68. Статистические расчеты. 

ПР № 69. Условные вычисления. 

ПР № 70. Метод наименьших квадратов. 

ПР № 71. Линии тренда. 

ПР № 72. Использование антивирусных программ. 

ПР № 73. Простые алгоритмы шифрования данных. 

ПР № 74. Современные алгоритмы шифрования и хэширования. 

ПР № 75. Использование стеганографии. 

 

11 класс 

ПР № 1. Набор и оформление документа. 

ПР № 2. Алгоритм RLE. 

ПР № 3. Сравнение алгоритмов сжатия. 

ПР № 4. Использование архиваторов. 

ПР № 5. Сжатие с потерями. 

ПР № 6. Моделирование работы процессора. 

ПР № 7. Моделирование движения. 

ПР № 8. Моделирование популяции. 

ПР № 9. Моделирование эпидемии. 

ПР № 10. Модель «хищник-жертва». 

ПР № 11. Саморегуляция. 

ПР № 12. Моделирование работы банка. 

ПР № 13. Работа с готовой таблицей. 

ПР № 14. Создание однотабличной базы данных. 

ПР № 15. Создание запросов. 

ПР № 16. Создание формы. 

ПР № 17. Оформление отчета. 

ПР № 18. Язык SQL. 

ПР № 19. Построение таблиц в реляционной БД. 

ПР № 20. Создание формы с подчиненной. 

ПР № 21. Создание запроса к многотабличной БД. 

ПР № 22. Создание отчета с группировкой. 

ПР № 23. Нереляционные БД. 

ПР № 24. Простая экспертная система. 
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ПР № 25. Текстовые веб-страницы. 

ПР № 26. Списки. 

ПР № 27. Гиперссылки. 

ПР № 28. Использование CSS. 

ПР № 29. Вставка рисунков в документ. 

ПР № 30. Вставка звука и видео в документ. 

ПР № 31. Табличная верстка. 

ПР № 32. Блочная верстка. 

ПР № 33. База данных в формате XML. 

ПР № 34. Использование Javascript. 

ПР № 35. Сравнение вариантов хостинга. 

ПР № 36. Машина Тьюринга. 

ПР № 37. Машина Поста. 

ПР № 38. Нормальные алгорифмы Маркова. 

ПР № 39. Вычислимые функции. 

ПР № 40. Инвариант цикла. 

ПР № 41. Решето Эратосфена. 

ПР № 42. «Длинные числа». 

ПР № 43. Ввод и вывод структур. 

ПР № 44. Чтение структур из файла. 

ПР № 45. Сортировка структур с помощью указателей. 

ПР № 46. Динамические массивы. 

ПР № 47. Расширяющиеся динамические массивы. 

ПР № 48. Алфавитно-частотный словарь. 

ПР № 49. Модули. 

ПР № 50. Вычисление арифметических выражений. 

ПР № 51. Проверка скобочных выражений. 

ПР № 52. Заливка области. 

ПР № 53. Вычисление арифметических выражений. 

ПР № 54. Хранение двоичного дерева в массиве. 

ПР № 55. Алгоритм Прима-Кру скала. 

ПР № 56. Алгоритм Дейкстры. 

ПР № 57. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

ПР № 58. Числа Фибоначчи. 

ПР № 59. Задача о куче. 

ПР № 60. Количество программ 

ПР № 61. Размер монет. 

ПР № 62. Скрытие внутреннего устройства объектов. 

ПР № 63. Создание формы в RAD-среде. 

ПР № 64. Использование компонентов. 

ПР № 65. Компоненты для ввода и вывода данных. 

ПР № 66. Разработка компонентов. 
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ПР № 67. Ввод и кадрирование изображений. 

ПР № 68. Коррекция фотографий. 

ПР № 69. Работа с областями. 

ПР № 70. Работа с областями. 

ПР № 71. Многослойные изображения. 

ПР № 72. Многослойные изображения. 

ПР № 73. Каналы 

ПР № 74. Иллюстрации для веб-сайтов. 

ПР № 75. GIF-анимация 

ПР № 76. Контуры 

ПР № 77. Управление сценой. 

ПР № 78. Работа с объектами. 

ПР № 79. Сеточные модели. 

ПР № 80. Модификаторы. 

ПР № 81. Пластина. 

ПР № 82. Тела вращения. 

ПР № 83. Материалы. 

ПР № 84. Текстуры. 

ПР № 85. UV-развертка. 

ПР № 86. Рендеринг. 

ПР № 87. Анимация. 

ПР № 88. Анимация. Ключевые формы. 

ПР № 89. Анимация. Арматура. 

ПР № 90. Язык VRML. 

 

2.2.1.9. ФИЗИКА. 

Рабочая   программа учебного   предмета «Физика» на уровне среднего общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  среднего 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Л. Э. Генденштейна и А. В. 

Кошкиной «Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы». – М.: Мнемозина, 2015.  

На изучение физики в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за три года). Базовый уровень. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник в двух частях «Физика» для 10-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, изд-во «Мнемозина», 2019 

- Задачник «Физика» для 10-го класса, авторы Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, изд-во «Мнемозина», 2019 

- Учебник  «Физика» для 11-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, изд-во «Мнемозина», 2016 

- Задачник «Физика» для 11-го класса, авторы Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, изд-во «Мнемозина», 2016 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
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использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 
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5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, общественных отношений; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации 

цели; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление инновационной активности); 

Познавательные УУД: 

- использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое 

оперирование информацией и др.); 

- применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

- использование различных источников для получения физической информации; 

Коммуникативные УУД: 

- умение выстраивать эффективную коммуникацию; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения углубленного курса физики отражают: 

1) 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; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

Содержание курса физики, изучаемого на базовом уровне 

10 класс.  

Механика (35 ч) 

1.Кинематика (15ч) 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Относительность движения, сложение скоростей. 

Мгновенная и средняя скорость. 
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Прямолинейное равноускоренное движение. Нахождение пути по графику зависимости скорости от времени. Путь и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, соотношение между путем и скоростью. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Основные характеристики равномерного движения по окружности, ускорение и скорость при равномерном движении по окружности, угловая скорость. 

2.Динамика (10ч) 

Законы Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Силы тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость.  

Тело на наклонной плоскости. Динамика равномерного движения по окружности.  

3.Законы сохранения в механике (9ч) 

Импульс, закон сохранения импульса. 

Реактивное движение, освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. 

 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. 

4.Статика и гидростатика (1ч) 

Условия равновесия тела. Виды равновесия. Момент силы. Правило моментов. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (15ч) 

5.Молекулярная физика. Тепловые явления (15ч) 

Строение вещества. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Изобарный, изохорный и изотермический процессы. Уравнение Клапейрона. 

Количество вещества. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Связь между абсолютной температурой и средней кинетической энергией молекул. Скорость молекул. 

Внутренняя энергия газа и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к газовым процессам. Адиабатный 

процесс. 

Принцип действия и КПД теплового двигателя. 

Второй закон термодинамики. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Количество теплоты. 

Электростатика. Постоянный ток (14ч) 

6.Электростатика (6ч) 

Электрические взаимодействия. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Электроемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

7.Постоянный ток (8ч) 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

8.Обобщающее повторение (2 ч) 
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9.Резерв учебного времени – 2 часа 

11 класс 

Электродинамика  (10 ч) 

1.Магнитное поле (4ч) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие между проводниками с током и магнитами. Взаимодействие проводников с током. Магнитные свойства вещества. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действия магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

2.Электромагнитная индукция (6ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Колебания и волны (11ч) 

3.Колебания (6ч) 

Свободные механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Периоды колебаний математического и пружинного маятников. Гармонические 

колебания. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания.  Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Генерирование электроэнергии. 

Трансформатор. 

4.Волны (5ч) 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Частота волны, период волны, скорость распространения волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. 

Генерирование и излучение радиоволн. Автоколебания. Передача и прием радиоволн. Современные средства связи, Интернет. 

Оптика (15 ч) 

5.Геометрическая оптика (7ч) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы.  

Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления стекла» 

6.Волновая оптика (8ч) 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. 

Ультрафиолетовое излучение. Поперечность световых волн. Поляризация света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. 

Теория относительности (2ч) 

7.Элементы теории относительности (2ч) 

Основные положения специальной теории относительности. Некоторые следствия специальной теории относительности. Относительность одновременности. 

Относительность промежутков времени. Энергия тела. Энергия покоя. Связь полной энергии с массой тела. 

Квантовая физика (16ч) 

8.Кванты и атомы (7ч) 

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры. Применение лазеров. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

9.Атомное ядро и элементарные частицы (9ч) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления 

ядер. Ядерная энергетика. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. 

Влияние радиации на живые организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 
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Астрономия и астрофизика (8ч) 

10.Солнечная система (3ч) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

11.Звезды, галактики, Вселенная (5ч) 

Разнообразие звезд. Расстояние до звезд. Светимость и температура звезд. Судьбы звезд. Эволюция звезд разной массы. Наша Галактика – Млечный путь. Другие 

галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

12.Итоговое обобщение и подготовка к ЕГЭ (3ч) 

13.Резерв учебного времени – 3 часа. 

Тематическое планирование по физике 

10 класс  

Наименование 

главы (темы) 

Характеристика основных видов учебной деятельности  Количество часов 

Общее кол-

во 

         ЛР     КР 

Механика – 35 часов 

1.Кинематика -знакомятся с понятиями: механическое движение, система отсчета, материальная точка, траектория, перемещение, путь, 

скорость, прямолинейное равноускоренное движение, свободное падение, криволинейное движение, сущность 

относительности движения; 

-выявляют характерные особенности равномерного и равнопеременного движения; геометрический смысл графика скорости; 

причину появления ускорения, связь между силой и ускорением тела; смысл физических величин: скорость, ускорение; 

-изучают и применяют при решении задач формулы: координаты тела, скорости равномерного прямолинейного движения, 

перемещения при прямолинейном равномерном движении, ускорения, скорости и перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении; 

-читают и строят графики прямолинейного равномерного и равноускоренного движения; 

-определяют ускорение свободного падения; по рисунку пройденный путь; 

-приводят примеры инерциальной и неинерциальной системы отсчета. 

15 1 1 

2.Динамика -вспоминают и расширяют свои знания по первому, второму и третьему законам Ньютона, закону Всемирного тяготения, 

закону Гука и границы его применимости; 

-изучают природу сил трения и способы измерения силы трения; значение и физический смысл гравитационной постоянной, 

зависимость ускорения свободного падения от радиуса Земли; 

-изучают и применяют при решении задач формулы: центростремительного ускорения, второго закона Ньютона, ускорения 

свободного падения, первой космической скорости, закона Всемирного тяготения, силы тяги, тяжести, вес тела; 

Знакомятся с понятиями: относительность, инерция, инертность, невесомость, конический маятник; 

- объясняют, что такое гравитационная сила; движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

- решают задачи с использованием закона Ньютона. 

-учатся находить равнодействующую нескольких сил.   

-приводят примеры практического применения физ. знаний законов механики.     

10 2 1 
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-приводят примеры опытов, иллюстрирующих границы применимости законов Ньютона. 

3.Законы 

сохранения в 

механике 

-вспоминают из курса 9-ого класса и расширяют свои знания по понятиям: импульс тела и импульс силы, кинетическая и 

потенциальная энергии, полная механическая энергия, работа и мощность, реактивное движение; 

-знакомятся с определениями понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия; потенциальные силы; 

-вычисляют изменение импульса тела в случае прямолинейного движения и изменение импульса тела при ударе о 

поверхность; 

-знакомятся со смыслом закона сохранения импульса и закона сохранения энергии; границами применимости закона 

сохранения механической энергии; 

-вычисляют работу, мощность, энергии, виды энергий; 

-применяют теоретические знания закона сохранения импульса и энергии при решении задач. 

9 1 1 

4.Статика и 

гидростатика 

-дают определения понятиям равновесия, условие равновесия; 

-выявляют виды равновесия тела и решают задачи по данной теме. 

1 - - 

Молекулярная физика. Тепловые явления – 15 часов. 

5.Молекулярная 

физика и тепловые 

явления 

-знакомятся с понятиями: количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, молярная масса, абсолютная 

температура, абсолютный нуль, идеальный газ, тепловая скорость молекул, внутренняя энергия идеального газа, количество 

теплоты, температура, конвекция, излучение. давление идеального газа, изопроцессы. 

Выявляют: 

- основные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-Клапейрона, 

уравнения и графики изопоцессов; 

- связь между микро- и макро- параметрами идеального газа; 

- о трех состояниях вещества и их особенностях; 

- сущность процессов, происходящих при переходе тела из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное и 

наоборот; 

- историю создания тепловых машин, их устройство и принцип действия; 

- первый закон термодинамики и его применение к различным изопроцессам; 

- смысл второго закона термодинамики; 

- экологические проблемы, связанные с применением тепловых двигателей. 

- применяют основные положения МКТ для объяснения тепловых процессов и объяснения строения веществ; 

- рассчитывают тепловую скорость и внутреннюю энергию идеального газа, количество теплоты, требующееся для 

нагревания тела, плавления и парообразования вещества; 

- связывают величины: скорость, движение молекул, температура, кинетическая энергия; 

-изображают изопроцессы графически в различных координатных осях; 

- решают задачи на расчет количества теплоты, работы и внутренней энергии идеального газа, КПД теплового двигателя; 

- применяют уравнение Менделеева-Клайперона и первый закон термодинамики к различным изопроцессам; 

- применяют газовые законы при решении задач; 

- анализируют положительные и отрицательные эффекты использования тепловых машин; 

-решают задачи на уравнение теплового баланса. 

15 3 1 
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Электростатика. Постоянный ток – 14 часов. 

6. Электростатика -знакомятся с понятиями: электрический заряд, электризация, электрические взаимодействия, носители заряда, электрическое 

поле, напряженность электрического поля, потенциал электростатического поля, диэлектрики,  проводники, диэлектрическая 

проницаемость, работа сил электростатического поля, конденсатор, емкость конденсатора, энергия электростатического поля 

и конденсатора; 

- выявляют виды электрических полей, их графическое изображение; принцип суперпозиции электростатических полей, 

закон сохранения заряда, закон Кулона; устройство, виды и принцип действия конденсаторов; 

- находят объяснение процесса электризации; 

- применяют закон Кулона для определения искомых величин; 

- вычисляют работу поля и напряженность электрического поля; 

- применяют теоретические знания при решении задач; 

6 - - 

7.Постоянный ток -Систематизируют знания о физической величине на примере силы тока; 

- рассчитывают значения величин, входящих в закон Ома, сопротивления смешанного соединения проводников, значения 

шунта и добавочного сопротивления; 

-анализируют вольтамперную характеристику проводника, зависимость сопротивления проводника от его удельного 

сопротивления, длины проводника и площади его поперечного сечения, цепи постоянного тока, содержащие источник ЭДС; 

-формулируют закон Ома полной цепи; 

-определяют цену деления амперметра и вольтметра; 

-измеряют силу тока и напряжение на различных участках электрической цепи, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока; 

-представляют результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

-применяют знания к решению физических задач (вычислительных, качественных, графических) на уровне оперирования 

следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация. 

8 1 1 

8.Обобщающее 

повторение 

-обобщают и систематизируют знания по пройденным темам в курсе 10-ого класса; 

-показывают своё умение решать задачи разной классификации и различных уровней сложности по пройденному материалу. 

2 - 1 

9.Резерв учебного времени 2 - - 

ВСЕГО: 68 8 6 
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Тематическое планирование по физике  

 11 класс 

Наименование главы 

(темы) 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

Электродинамика – 10 часов. 

1.Магнитное поле -экспериментально изучают явления магнитного взаимодействия тел и явления намагничивания вещества; 

-обнаруживают магнитное взаимодействие токов; 

-применяют правило левой и правой руки для решения качественных и количественных задач; 

-изучают принцип действия электроизмерительных приборов, громкоговорителя и микрофона; 

-решают качественные и количественные задачи различных уровней на силу Ампера и силу Лоренца. 

4 1 - 

2.Электромагнитная индукция -дают определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

-описывают демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление 

электромагнитной индукции; 

-используют на практике токи замыкания и размыкания; 

-объясняют принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводят пример 

использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорте, 

в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах 

переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на большие расстояния; 

-применяют полученные знания для решения качественных и количественных задач. 

6 1 1 

Колебания и волны – 11 часов. 

3.Колебания -дают определение понятий: колебательное движение, свободные вынужденные колебания, резонанс, период 

колебаний пружинного и математического маятников; 

-объясняют и описывают механические и электромагнитные колебания; 

-объясняют и применяют теоретическое и графическое описания электромагнитных колебаний;  

-решают задачи различного уровня сложности по данной теме; 

-объясняют принцип действия генератора переменного тока. 

6 1 - 

4.Волны -дают определение понятий: механическая волна, звуковая волна, радиоволна; 

-объясняют и описывают механические и электромагнитные волны; 

-знакомятся с историей создания и экспериментального открытия электромагнитных волн; 

-объясняют основные свойства электромагнитных волн; 

-применяют полученные знания для решения задач различного уровня сложности. 

5 - 1 

Оптика – 15 часов. 

5.Геометрическая оптика -дают определения понятиям: мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее 

отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, , лупа; физическим 

величинам: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, 

угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической 

7 1 - 
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системы, оптическая сила линзы; 

-наблюдают и интерпретируют явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения, явления дисперсии; 

-закон отражения волн, закон преломления; 

-описывают опыт по измерению показателя преломления стекла; 

-строят изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах; 

-определяют положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

-объясняют принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, 

телескоп; 

-применяют полученные знания для решения практических задач. 

6.Волновая оптика -дают определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина 

когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность 

дифракционной решетки, интерференция, просветление оптики, дифракция. 

-наблюдают и интерпретируют результаты (описывают) демонстрационных экспериментов по наблюдению 

явлений интерференции и дифракции света; 

-описывают эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

-объясняют взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

-делают выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 

-выбирают способ получения когерентных источников; 

-различают дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке; 

-применяют полученные знания для решения практических, качественных и количественных задач. 

8 1 1 

Теория относительности – 2 часа. 

7.Элементы теории  

относительности 

-объясняют смысл постулатов СТО;  

-описывают и объясняют относительность одновременности и основные моменты релятивистской динамики; 

2 - - 

Квантовая физика – 16 часов. 

8.Кванты и атомы -дают определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, 

лазер, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

-разъясняют основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, теории атома 

7 1 - 
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водорода; 

-оценивают длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию 

электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

-описывают принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; 

-объясняют принцип действия лазера. 

9.Атомное ядро и  

элементарные частицы 

-дают определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-

распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, 

термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада, активность 

радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

-объясняют способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

-дают определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция; 

-классифицируют элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны. 

9 2 1 

Астрономия и астрофизика – 8 часов. 

10.Солнечная система -дают определение понятий: планета, метеор, метеорит, комета, астероид, Солнце; 

-оценивают примерные размеры Солнечной системы; 

-характеризуют тела Солнечной системы, планеты земной группы и планеты-гиганты. 

3 - - 

11.Звезды, галактики, Вселенная -дают определения понятий: звезда, галактика, Вселенная; 

-классифицируют звезды и объясняют жизнь звезд; 

-наблюдают суточное вращение звездного неба и знакомятся с созвездиями. 

5 - - 

12.Итоговое обобщение и подготовка к ЕГЭ – 3 часа 

Итоговое обобщение -структурируют учебную информацию; 

-интерпретируют информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 

-самостоятельно добывают новое для себя физическое знание, используя для этого доступные источники 

информации. 

2 - - 

Итоговая контрольная работа 1 - 1 

13.Резерв учебного времени 3 - - 

ВСЕГО: 68 8 5 
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Перечень лабораторных работ: 

10 класс: 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 

Лабораторная работа № 2 «Определение жесткости пружины» 

Лабораторная работа № 3 «Определение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа № 5 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

Лабораторная работа № 6 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 

Лабораторная работа № 7 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа №8 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

11 класс: 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

Лабораторная работа № 2 «Определение Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника» 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

Лабораторная работа № 8 «Моделирование радиоактивного распада» 

2.2.1.10. ХИМИЯ. 

Рабочая  программа  учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования базового уровня составлена в соответствии с требованиями к результатам  

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и  на основе авторской программы  курса химии  для 

учащихся 10-11  классов  общеобразовательных учреждений   автора Н.Н. Гары  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 

2015 г.).    

На изучение  курса химии по выбору  в 10 классе отводится  1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю (34 и 34 часа в год соответственно,   68 часов  за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

-учебник «Химия »  для 10 класса, авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство  Москва,  Просвещение, 2017 год;  

учебник «Химия »  для 11 класса, авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство  Москва,  Просвещение, 2017 год;  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
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• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Выпускник 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ХИМИЯ» 

Деятельность образовательного учреждения  в обучении химии среднего (полного) общего образования должна быть направлена на достижение следующих 

личностных результатов:  

 • в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности;  

 • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 • в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  
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•  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;   

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и• синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;   

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;   

• использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего  общего образования 

научиться: 

 в познавательной сфере:  

•  давать определения научным понятиям; 

•  описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;  

 • описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 • классифицировать изученные объекты и явления; 

•  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции протекающие в природе и в быту;   

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных;   

• структурировать изученный материал; 

•  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

•  описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

  • моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

в трудовой сфере: 

 •  проводить химический эксперимент; 

 в сфере физической культуры:  

•   оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3ч) 

       Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

       Структурная изомерия. Значение теории строения органических соединений. Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

  Классификация органических соединений. 

       Демонстрации.  

Ознакомление с образцами органических веществ и материалов.  

Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ –12  час.  

Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Электронное и пространственное  строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
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          Демонстрации.  

Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия.       

 Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

        Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение. 

Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

       Демонстрации.  

Практическая работа №1.Получение этилена и изучение его свойств 

       Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.        Демонстрации.  

Отношение бензола к  раствору перманганата калия.  

Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

       Лабораторные опыты. 

 Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

       Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Контрольная работа №1. Углеводороды. 

Тема 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 12 часов 

Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства 

фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

       Лабораторные опыты.  

Растворение глицерина в воде.  

Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

       Расчетные задачи. 

 Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. (4 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение 

       Демонстрации.  

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).  

       Получение этаналя окислением этанола.  

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  
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Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. 

        Практическая работа№2. Решение  экспериментальных задач. 

 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. (4 ч) 

       Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

       Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

 Лабораторные опыты. 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характер.  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. 

Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно 

        Демонстрации. 

 Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

       Лабораторные опыты.  

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

Взаимодействие крахмала с иодом. 

       Практическая работа№3.  Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ 

Тема №4.АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 4 часов 

Амины и аминокислоты (2 ч) 

       Амины. Строение молекул. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

       Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических соединений. 

Белки (2 ч) 

       Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Успехи в изучении и синтезе белков. 

       Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Образцы лекарственных средств и витаминов  

Лабораторные опыты. 

Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).  

Тема 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – 3 часов 

Синтетические полимеры (3 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул.. Полимеры, получаемые в реакциях 

поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

       Лабораторные опыты. 

 Знакомство с образцами пластмасс, каучуков, волокон. 

    Расчетные задачи. 

Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически  

возможного.  

Контрольная работа №2 по темам 3,4,5. 
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11 класс. 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности 

атомов.  

Тема 3. Строение вещества (4 ч)  

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

 Демонстрации.  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

 Эффект Тиндаля. 

 Модели молекул изомеров, гомологов.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества.  

Тема 4. Химические реакции (5 ч)  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора.  

Демонстрации.  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

 Лабораторные опыты.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы (7 ч) 

 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов главных 

подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов.  

Демонстрации.  

Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
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 Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Тема 6. Неметаллы (5 ч)  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. Демонстрации.  

Ознакомление с образцами неметаллов.  

Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Лабораторные опыты.  

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

  

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 Практикум:  

▪решение экспериментальных задач по неорганической химии 

▪решение экспериментальных задач по органической химии;  

▪ получение, собирание и распознавание газов 

Резерв – 1час. 

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во 

 часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

                                                                                                                        10 класс 

1 

Теоретические основы органической химии  3 Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный раздел химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории химического строения. Различать три  основных типа углеродного  

скелета: разветвлённый, неразветвленный и циклический. Определять наличие атомов углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 

Изображать электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных и 

графических электронных формул. Объяснять механизм образования и особенности σ- и π- связей. 

Определять принадлежность органического вещества к тому или иному классу по структурной формуле 

2 

Углеводороды (УВ)   12 Объяснять пространственное строение молекул алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов  

на основе представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. Изготавливать модели молекул , 

руководствуясь теорией химического строения органических веществ. Отличать гомологи от изомеров. 

Называть углеводороды  по международной номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства, получение. Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. Изучают качественные реакции на углеводороды. Учатся понимать закономерности 

свойств органических веществ, сходство, отличия. Изучают состав, месторождения природного газа, 

попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы переработки нефти. Формируют представление о 

взаимосвязи органических веществ, составляют схемы превращений. 

3 
Кислородосодержащие органические 

вещества 

12 Изучают свойства предельных одноатомных, многоатомных спиртов, фенолы, карбоновые кислоты, 

альдегиды, кетоны, углеводы: состав, строение, свойства, получение, изомерию., гомологию., номенклатуру.  
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Изучают свойства предельных многоатомных спиртов, применение. Изучают взаимосвязь органических 

веществ. Решают задачи по уравнениям реакций, если одно вещество дано в избытке; на смеси, на вывод 

формул. Решают экспериментальные задачи на распознавание органических веществ по качественным 

реакциям. 

4 

Азотсодержащие органические вещества.  4 Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их функциональных групп. Называть 

аминокислоты  по  международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, характеризующих их 

свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в организме. Проводить цветные реакции на 

белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

5 

Высокомолекулярные соединения.  3 . Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать уравнения реакций поликонденсации. 

Распознавать органические вещества, используя качественные реакции. Различать понятия – полимеры, 

способы получения полимеров, их значение; сходство и различие волокон, пластмасс.  

11 класс 

 

Важнейшие химические понятия и законы 3 Завершить формировать представления об основных химических понятиях и законах: атом, химический 

элемент. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

4 Перечислять важнейшие характеристики химического элемента. Объяснять различие между понятиями 

«химический элемент», «нуклид», «изотоп». Применять закон сохранения массы веществ при составлении 

уравнений химических реакций. Определять максимально возможное число электронов на энергетическом 

уровне. Записывать графические электронные формулы s-, p- и d-элементов. Характеризовать порядок 

заполнения электронами энергетических уровней и подуровней в атомах. Объяснять, в чём заключается 

физический смысл понятия «валентность». Объяснять, чем определяются валентные возможности атомов 

разных элементов. Составлять графические электронные формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а также 

характеризовать изменения радиусов атомов химических элементов по периодам и А-группам 

периодической таблицы 

 

Строение вещества 4 Объяснять механизм образования ионной и ковалентной связи   и   особенности   физических   свойств   

ионных и ковалентных соединений. 

Составлять электронные формулы молекул ковалентных соединений. Объяснять механизм образования 

водородной и металлической связей и зависимость свойств вещества от вида химической связи. Объяснять 

пространственное строение молекул органических и неорганических соединений с помощью представлений 

о гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость свойств вещества от типа его кристаллической решётки. 

Объяснять причины многообразия веществ 

 

Химические реакции 5 Перечислять   признаки, по   которым   классифицируют химические реакции. Объяснять сущность 

химической реакции. Составлять уравнения химических реакций, относящихся к определённому типу. 

Объяснять влияние концентраций реагентов на скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, а также значение применения катализаторов 
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и ингибиторов на практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из реагирующих веществ, 

температуры и давления на смещение химического равновесия. Характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причины коагуляции коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определённой молярной концентрации. Готовить раствор заданной молярной 

концентрации. Объяснять, почему растворы веществ с ионной и ковалентной полярной связью проводят 

электрический ток. Определять рН среды с помощью универсального индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации сущность химических реакций, протекающих в водной среде. 

Составлять полные  и  сокращённые  ионные уравнения реакций, характеризующих основные свойства 

важнейших классов неорганических соединений. Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и неорганических веществ 

 

Металлы 7 Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на основе представлений о строении атомов 

металлов, металлической связи и металлической кристаллической решётке. Иллюстрировать примерами 

способы получения металлов. Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и алюминия, 

составлять соответствующие уравнения реакций. Объяснять особенности строения атомов химических 

элементов Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, цинка, титана, хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и гидроксидов металлов по периодам и А-группам 

периодической таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и гидроксидов химического элемента 

с повышением степени окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде уравнения 

химических реакций, характеризующих кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов металлов, а 

также экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать катионы солей с помощью 

качественных реакций 

 

Неметаллы  5 Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяснять их на основе представлений о строении атома. 

Называть области применения важнейших неметаллов. Характеризовать свойства высших оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот, составлять уравнения соответствующих реакций и объяснять их 

в свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях и электролитической диссоциации. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Характеризовать изменение свойств летучих водородных соединений неметаллов по периоду и А- группам 

периодической системы. Доказывать взаимосвязь неорганических и органических соединений. Составлять 

уравнения химических реакций, отражающих взаимосвязь неорганических и органических веществ, 

объяснять их на основе теории электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных процессах. Практически распознавать вещества с помощью качественных реакций на 

анионы 

 
Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

5 Понимать взаимосвязь органических и неорганических веществ на основе их химических свойств; уметь 

записывать химические реакции по  схемам превращений; проводить опыты 

 Резерв 1  
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Перечень лабораторных и практических работ: 

10 класс 

 

Лабораторные опыты: 

1.Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

2. Отношение алканов к растворителям. 

3.Взаимодействие спиртов к активным металлам. 

4.Взаимодействие фенола с хлорным  железом .  

5 Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

6.Растворимость жиров, доказательство их непредельного характер.  

7. Качественные реакции альдегидов.. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

8.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

  Практические работы:  

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

2.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

3.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

 11 класс 

 

Лабораторные опыты.  

1.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

2.Гидролиз солей. 

3.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

4. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

5.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

 6.Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практические работы:  

1.Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

2.Решение экспериментальных задач по органической химии;  

3. Получение, собирание и распознавание газов 

 

2.2.1.11. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11 классов  разработана на основе авторской программы (авторы-составители И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова), учебники: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 240 с.: ил., Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 240 с.: ил. 

На  изучение курса биологии  на  уровне среднего общего образования (базовый уровень) выделяет 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю).  

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 фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

− решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по 

его окончании (для многоклеточных организмов); 

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Применяемые технологии: проблемное обучение, коммуникативное обучение, проектно-исследовательская технология, технология учебной деловой игры, 

информационно-коммуникативное обучение, групповые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

В рамках реализации ФГОС используются в большей мере активные и интерактивные методы обучения (метод проектов, проблемный, эвристический, исследовательский, 

модульного обучения и др.) Наиболее распространенные разновидности активных методов обучения: 

− Дидактические игры; 

− Анализ конкретных ситуаций; 

− Решение проблемных задач; 

− Обучение по алгоритму; 

− Мозговая атака и пр. 

Формы диагностики: письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное. 

Планируемые результаты освоения курса биологии на базовом уровне 

В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных результатов: 

− сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

− сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

− реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

− сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

− признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

− знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать оп-

ределения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информа-

ции; самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, 

интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

− способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение предметных  результатов— знаний, умений, компетентностей, характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета, предусматривает: 

− характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

− умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; 

умение сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации жизни; 
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− объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

− умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаи-

мосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 

− умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

− умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

− умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их ре-

шения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

− оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения 

генома); 

− постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Содержание курса 

10 класс 

Введение в курс общебиологических явлений (4 часа) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения природы). Значение 

практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. Опарина, и Дж. 

Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. 

Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

 «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (13 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида и как особая генетическая система. История развития 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой 

природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к 

среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 

биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и 

исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
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Лабораторная работа:  

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных».  

11 класс 

Организменный уровень организации живой материи (12 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи.  Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие организма от рождения до 

смерти (онтогенез). Из истории развития генетики.  

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. Дигибридное скрещивание.  Взаимодействие генов. Генетические 

основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека.  Мутагены. Их 

влияние на живую природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований.  Факторы, 

определяющие здоровье человека. Творчество в жизни человека и общества.  Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания. Вирусология – наука о 

вирусах. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Клеточный уровень организации жизни (12 часов) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  Многообразие клеток. Ткани. Строение клетки. 

Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление клетки – митоз и мейоз. Деление клетки 

– митоз и мейоз. Решение задач по молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток.  Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот. Роль 

бактерий в природе. Многообразие одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История развития науки о клетке. Дискуссионные проблемы цитологии. 

Гармония и целесообразность в живой природе. 

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Молекулярный уровень проявления жизни (10 часов) 

Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные химические соединения живой материи.  Структура и функции нуклеиновых кислот. Процессы 

синтеза в живых клетках. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных процессов. Химические элементы в оболочках 

Земли и молекулах живых систем. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  Время экологической культуры.   

Тематический план  

10 класс  

№ 

п/п 

Название главы Количество 

часов 

1. Введение в курс общей биологии  4 

2. Биосферный уровень жизни  9 

3. Биогеоценотический уровень жизни 8 

4. Популяционно- видовой уровень жизни   13 

Итого  34 

11 класс 

№ п/п Названия тем Количество часов 

1. Организменный уровень жизни  12 

2. Клеточный уровень жизни  12 
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3. Молекулярный уровень жизни  9 

4. Промежуточная аттестация 1 

Итого:  34 

 

 

 БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Биология»   на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  среднего 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы «Биология 10—11 классы. 

Углубленный уровень», сборник «Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы. Рабочая  программа», авт.В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский, издательство Дрофа, 2017  

На изучение  «Биология » в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 204 часа за два года).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник «Биология. Общая биология. 10 класс. Углублённый уровень» для 10- го класса, автор В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова,  Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой, 

изд-во Дрофа, 2017 

- учебник «Биология. Общая биология. 11 класс. Углублённый уровень» для 11- го класса, автор В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский, изд-во Дрофа, 2017 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  
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– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   

оценивать   собственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   

результатов,    использование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя       умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  

основе  и  в  виде  СД, периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. 

далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации , корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  

работе   группы  в соответствии  с  обозначенной  ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.  
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В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

           

   Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу 

жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

            Предметными  результатами  являются:                                                  

- в ценностно – ориентационной сфере – формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком             

окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;   

- в познавательной  сфере -  расширение  и  систематизация   знаний  о             многообразии   объектов  и  явлений  природы;  формирование  представлений  о 

взаимосвязи  мира  живой  и  неживой  природы,  между    живыми  организмами;  об изменениях  природной  среды под воздействием человека; освоение базовых 
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естественно – научных знаний, необходимых для  дальнейшего  изучения  систематических  курсов  естественных  наук,      формирование  элементарных  

исследовательских  умений;  применение     полученных   знаний   и   умений   для   решения   практических   задач   в        повседневной   жизни,   для   осознанного   

соблюдения   норм   и   правил        безопасного  поведения  в  природной  и  социоприродной  среде,  при        оказании  простейших  видов  первой  медицинской  

помощи;                            

- в  трудовой  сфере  -   формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке,  за   обитателями   живого   

уголка,   за   домашними   питомцами;                                                            

- в  эстетической  сфере -    приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

- в    сфере    физической    культуры  -        расширение   представлений  о  здоровом   образе   жизни,   овладение   простейшими  приемами контроля своего  

физического   состояния. 

Содержание курса 

10 класс 

Введение  - 1час 

Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (5 ч.)  

Уровни организации живой материи. (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности — основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения 

здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании 

научных представлений о мире. Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

Критерии живых систем (3 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 

организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 

тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Возникновение жизни на Земле (7ч.) 

История представлений о возникновении жизни (3 ч.).  

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. 

Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни (4 ч.).  

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: 

реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

Химическая организация клетки (13 ч.) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические 
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свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы 

клетки и организма. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная 

структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, 

классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 

комплементар-ности {правило Чаргаффа1), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, 

функции в организме. Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; 

генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных.  

Реализация наследственной информации. Метаболизм ( 8ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и 

функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; 

локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации 

тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной 

регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Строение и функции клеток (16 ч.) 

Прокариотическая клетка.(2ч) 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации 

наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Эукариотическая клетка. (6ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие 

в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 

Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 

состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного 

цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их 

применения в биологии и медицине. Клонирование растений и животных.  
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Жизненный цикл клетки. Деление клеток. (4ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в 

анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др. 

Клеточная теория строения организмов.(2ч) 

 Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы.(2ч) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, 

СПИД. Бактериофаги. 

Размножение организмов (7 ч.) 

Бесполое размножение. (2ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  

Половое размножение (5ч) 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Индивидуальное развитие организмов (19 ч.)  

Эмбриональный период развития. (9ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 

эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания 

тканей и органов человека.  

Постэмбриональный период развития. (4ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. (3ч) 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 

Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной 
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изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразование стадий 

развития и полное выпадение предковых признаков). 

Развитие организмов и окружающая среда. (3ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития (врожденные уродства). Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

Закономерности изменчивости (6 ч) 

История представлений о наследственности и изменчивости. (1 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд. 

Наследственная (генотипическая) изменчивость. (3ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая изменчивость) (2ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: 

определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Закономерности наследования признаков  (12 ч) 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга 

и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты 

хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные 

аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Основы селекции  (5 ч.) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 
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Резерв – 3 часа 

11 класс. 

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26ч.) 

История представлений о развитии жизни на Земле.(6 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина (10 ч)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (10 ч)  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Макроэволюция. Биологические  последствия приобретения  приспособлений (23 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; 

сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска 

(однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Развитие жизни на Земле (11ч)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека (10 ч) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 
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Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Биосфера, ее структура и функции (5 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе 

Основы экологии (13 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы суши. Взаимоотношения организма и среды.  История формирования сообществ 

живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические 

области. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консменты, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы 

среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Ноосфера  (9 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Бионика (4 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Резерв (1ч) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 

1 Введение   

 

1 Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах жизни на всех уровнях ее 

организации. Выявлять в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты организации растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Объяснять единство всего живого и взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. Составлять план параграфа 

 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой 

материи 

 

5 Характеризовать уровни организации живой материи, выделяя системные уровни. Описывать особенности 

процессов жизнедеятельности, характерные для каждого уровня. Характеризовать отличия химического 

состава объектов живой и неживой природы; общий принцип клеточной организации живых организмов. 

Сравнивать обменные процессы в неживой и живой природе; вскрыть смысл реакций метаболизма. Объяснять 

механизмы саморегуляции биологических систем различного иерархического уровня. Анализировать процессы 

самовоспроизведения, роста и развития организмов. Характеризовать наследственность и изменчивость, 

Запоминать материальные основы этих свойств. Сравнивать формы раздражимости у различных 

биологических объектов. Отмечать значение биологических ритмов в природе и жизни человека. Запоминать 
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значение дискретности и энергозависимости биологических систем. Характеризовать многообразие живого 

мира 

 Возникновение жизни на Земле  

 

7 Описывать античные и средневековые представления о возникновении и сущности жизни. Характеризовать 

первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. 

Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Характеризовать химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. Описывать 

эволюцию протобионтов, возникновение генетического кода. Оценивать  значение работ С. Фокса и Дж. 

Бернала. Оценивать вклад материалистических теорий в развитие представлений о возникновении жизни. 

Характеризовать гипотезу мира РНК. Характеризовать начальные этапы биологической эволюции. Определять 

филогенетические связи в живой природе и сравнивать их с естественной классификацией живых организмов. 

Описывать гипотезу симбиогенеза в происхождении эукариот. Сравнивать гипотезы возникновения 

многоклеточных организмов 

 Химическая организация 

клетки 

 

13 Характеризовать химические элементы, образующие живое вещество. Различать макро и микроэлементы. 

Описывать неорганические молекулы живого вещества, их химические свойства и биологическую роль. 

Характеризовать органические молекулы: биологические полимеры — белки; структурная организация и 

функции; углеводы, их строение и биологическую роль; жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. Характеризовать, описывать и зарисовывать ДНК как молекулы 

наследственности. Запоминать процесс редупликации ДНК и его значение. Различать структуру и функции 

РНК. Описывать процесс передачи наследственной информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию 

 Реализация наследственной 

информации. Метаболизм  

 

8 Описывать структуру генома прокариот; характеризуют работу индуцибельного и репрессибельного оперона. 

Разбирать строение генов эукариот. Выделять структурную и регуляторные чести гена. Сравнивать процесс 

транскрипции генов у прокариот и эукариот. Характеризовать процессинг и выделять его биологическое 

значение. Выявлять  механизмы регуляции экспрессии генов. Характеризовать процесс трансляции. Приводить 

примеры энергетического обмена. Описывать процессы синтеза АТФ. Выписывать реакции бескислородного и 

аэробного расщепления глюкозы. Характеризовать и объяснять события фотосинтеза: реакции световой и 

темновой фаз. Характеризовать и приводить примеры хемосинтеза. Характеризовать роль фотосинтеза и 

хемосинтеза в эволюции 

 Строение и функции клеток  

 

16 Характеризовать форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, 

функции генетического аппарата бактерий. Описывать процесс спорообразования, его значение для выживания 

бактерий при ухудшении условий существования; размножение прокариот. Оценивать место и роль прокариот 

в биоценозах. Характеризовать цитоплазму эукариотической клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции. Характеризовать транспорт веществ в клетку и из нее: фагоцитоз и пиноцитоз. Объяснять события, 

связанные с внутриклеточным пищеварением, подчеркивая его значение для организма. Отмечать значение 

цитоскелета. Характеризовать включения, значение и их роль в метаболизме клеток. Характеризовать 

клеточное ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). Определять роль клетки в многоклеточном организме. Разъяснять понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Описывать митотический цикл: интерфазу, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Описывать 

механизмы регуляции клеточного деления и апоптоза. Отмечать особенности строения растительной клетки. 

Характеризовать особенности метаболизма клеток растительного организма. Характеризовать основные 
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положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Определять 

значение клеточной теории для развития биологии. Делать сообщения о жизни и деятельности ученых, 

внесших значительный вклад в развитие клеточной теории. Характеризовать вирусы и бактериофаги как 

внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Обсуждать гипотезы о происхождении вирусов; открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Характеризовать механизмы 

вертикальной и горизонтальной передачи вирусов; заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Отмечать вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД; предлагать меры и 

способы профилактики вирусных инфекций 

 Размножение организмов  

 

7 Характеризовать сущность и формы бесполого размножения организмов; размножение растений и животных. 

Выделять биологическое значение бесполого размножения. Характеризовать половое размножение растений и 

животных.  Определять гаметогенез и его периоды: размножение и рост, созревания (мейоз). Рассматривать и 

комментировать  конъюгацию и кроссинговер. Описывать механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера; биологическое значение и биологический смысл мейоза. 

Характеризовать период формирования при сперматогенезе. Проводить сравнение сперматогенеза и овогенеза. 

Описывать осеменение и оплодотворение,  партеногенез. Определять эволюционное значение полового 

размножения. 

 Индивидуальное развитие 

организмов  

 

19 Делать сообщения по истории изучения индивидуального развития. Составлять план параграфа. Выполнять 

практические работы. Обсуждать демонстрации (работа в малых группах). Характеризовать периодизацию 

индивидуального развития. Определять эмбриональный период развития и описывать основные 

закономерности дробления — образование однослойного зародыша — бластулы; гаструляцию и органогенез. 

Запоминать этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризовать регуляцию 

эмбрионального развития; детерминацию и эмбриональную индукцию, генетический контроль. 

Демонстрировать роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Характеризовать постэмбриональный период развития; формы постэмбрионального периода развития. 

Характеризовать прямое развитие и его периоды (дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный); 

старение. Разъяснять сущность непрямого развития; полного и неполного метаморфоза. Демонстрировать 

понимание биологического смысла развития с метаморфозом.  Приводить формулировки закона зародышевого 

сходства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера, иллюстрируя их примерами. 

Характеризовать роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Определять критические периоды развития. Характеризовать влияние изменений гомеостаза 

организма матери и плода в результате воздействия токсических веществ. Обосновывать  вредное воздействие 

табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д. на ход эмбрионального и постэмбрионального развития. 

Определять причины возникновения врожденных уродств. Характеризовать процесс  физиологической и 

репаративной регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация; эволюцию 

способности к регенерации у позвоночных животных 

 Закономерности изменчивости  

 

6 Характеризовать основные формы изменчивости; генотипическую изменчивость: мутации, их классификацию, 

значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии, комбинативную изменчивость. 

Обосновывать эволюционное значение мутационной и комбинативной изменчивости. Характеризовать 

фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы реакции Основные понятия генетики (2 ч)Описывать 

представления древних ученых о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 
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Характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Демонстрировать 

знания истории развития генетики. Приводить основные понятия генетики: наследственность и изменчивость; 

признаки и свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы. Определять генотип и 

фенотип организма; генофонд 

 Закономерности наследования 

признаков   

 

12 Характеризовать гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Характеризовать и 

описывать возможности методов генетического анализа. Формулировать законы Г. Менделя. Запоминать 

цитологические обоснования законов Г. Менделя. Демонстрировать способность выписывать генотипы 

организмов и гамет. Составлять схемы скрещивания, решать генетические задачи. Строить родословные. 

Формулировать закон Моргана и давать характеристику сцепленного наследования генов (признаков). 

Анализировать генотип как систему взаимодействующих генов организма. Определять формы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. Характеризовать основные формы изменчивости; генотипическую 

изменчивость: мутации, их классификацию, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии, комбинативную изменчивость. Обосновывать  эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризовать фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы 

реакции  

 Основы селекции   

 

5 Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов. Достижения  и основные направления современной селекции Перечислять центры 

происхождения и многообразия культурных растений, запоминать культуры, в них сформировавшиеся. Давать 

определение понятий «сорт», «порода», «штамм». Характеризовать методы селекции растений и животных: 

отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый); отдаленная гибридизация; явление 

гетерозиса. Обосновывать  значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Характеризовать достижения и 

основные направления современной селекции. Описывать методы репродуктивного и терапевтического 

клонирования; клеточные технологии и способы генетической инженерии 

 Резерв 3  

11 класс 

 Закономерности развития 

живой природы. Эволюционное 

учение 

  

26 Характеризовать  представления древних и средневековых естествоиспытателей о живой природе. Оценивать 

представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Запоминать принципы 

бинарной классификации К. Линнея. Знакомиться с основными положениями эволюционной систематики 

растений и животных. Определять достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены 

креационистских взглядов на живую и неживую природу, на эволюционные представления. Характеризовать  

научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой природе. 

Анализировать экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки эволюционной 

теории. Характеризовать  учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы искусственного отбора и 

объяснять методы создания новых пород домашних животных и сортов культурных растений. Запоминать 

основные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе. Характеризовать  формы борьбы за 

существование и механизм естественного отбора. Давать  определение естественного отбора. Приводить 

примеры физиологических адаптаций. Объяснять относительный характер приспособлений и приводить 

примеры относительности адаптаций  

 Макроэволюция. 23 Характеризовать  главные направления биологической эволюции. Отражать  понимание биологического 
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Биологические  последствия 

приобретения  приспособлений  

 

прогресса как процветания той или иной систематической группы; биологического регресса — как угнетенного 

состояния таксона, приводящее его к вымиранию. Давать  определение и характеризовать пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и прогресса — главные направления прогрессивной 

эволюции. Основные закономерности биологической эволюции, общей дегенерации. Приводить примеры 

дивергенции, конвергенции и параллелизма. Объяснять причины возникновения сходных по структуре и/или 

функциям органов у представителей различных систематических групп организмов. Запоминать основные 

правила эволюции. Оценивать результаты эволюции 

 Развитие жизни на Земле  

 

11 Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечать появление сухопутных растений; 

возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Характеризовать  развитие жизни на 

Земле в мезозойскую эру. Отмечать появление и распространение покрытосеменных растений; возникновение 

птиц и млекопитающих. Описывать развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных, 

возникновение приматов. Характеризовать геологические изменения кайнозоя: дрейф материков, оледенения. 

Обсуждать основные этапы эволюции растений и животных 

 Происхождение человека  

 

10 Характеризовать  место человека в живой природе, его систематическое положение. Отмечать признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к млекопитающим. Описывать  стадии эволюции человека: 

древнейших, древних и первых современных людей. Рассматривать и запоминать популяционную структуру 

вида Homo sapiens; расы. Знакомиться с механизмом расообразования, отмечая единство происхождения рас. 

Приводить свою аргументированную точку зрения. Характеризовать  современный этап эволюции человека; 

взаимоотношение социального и биологического в его эволюции. Обосновывать единство человеческих рас. 

Давать  аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». Отмечать ведущую роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества 

 Биосфера, ее структура и 

функции  

  

5 Формулировать  основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объяснять невозможность 

существования жизни за границами биосферы. Характеризовать  компоненты биосферы: косное и биогенное 

вещество, живое вещество, биокосное вещество биосферы. Определять главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. Характеризовать  основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивать значение круговоротов веществ для существования жизни на 

Земле Жизнь в сообществах.  

 Основы экологии  

  

13 Описывать  геологическую историю материков, смену климата. Определять и анализировать понятия 

«экология», «среда обитания». Характеризовать  абиотические факторы: влажность, освещенность, 

температурный режим и др. Объяснять интенсивность действия и взаимоотношения абиотических факторов. 

Описывать  биотические факторы, на конкретных примерах демонстрировать их значение. Запоминать формы 

взаимоотношений между организмами: позитивные отношения — симбиоз, антибиотические отношения и 

нейтральные отношения — нейтрализм. Оценивать роль факторов среды обитания в жизнедеятельности 

животных и растений Биосфера и человек. 

 Ноосфера  

 

9 Анализировать антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе) на разных этапах 

развития человеческого общества. Характеризовать  минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. 

Описывать  неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы, подчеркивая относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Характеризовать  процессы их возникновения и условия среды, приводящие к их формированию. Раскрывать 

проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты 

 Бионика  4 Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об экологических 
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закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач логических систем 

 Резерв  1  

 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и ее относительного  характера. 

 

2.2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10 - 11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и на основе авторской программы Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета "Физическая культура" из расчета 3 часа в неделю: 102 часа в год в 10 классе и 102 часа 

в год в 11 классе. Всего за 2 года обучения 204 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты в ходе освоения предмета "Физическая культура"должны отражать: 



209 
 

– российской гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

–  готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений 

оказывать первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

– сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;  

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

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

Более конкретно метапредметные результаты освоения основной образовательной программы проявляются в следующих умениях, навыках, способностях: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

–  умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты отражаются: в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний; во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,  умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических способностей. Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для овладения учащимися физическими упражнениями разной 

направленности с целью использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 

Наконец, одно из самых серьезных требований в ходе изучения предмета - научение учащихся владению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов 

спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности. 

Более конкретные требования к предметным результатам в ходе освоения курса физической культуры в 10-11 классах сводятся к следующим компетенциям 

(знаниям, умениям и способностям). 

На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством изучения материала учебника учащиеся должны уметь объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

• роль и значение занятий физической культурой в  укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.                  

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и  психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 • особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями,  особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;    

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, характеристика  их оздоровительной и развивающей эффективности.             

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма;  

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;  

• культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 

 • профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  



211 
 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

            • судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки и способности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12–15 м) с использованием четырехшажного варианта  бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 x 2,5 м с 

10–12 м (девушки) и 15–25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 x 1 м с 10 м (девушки) и с 15–20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комплексы упражнений с гирями, гантелями, весом собственного тела, на брусьях и перекладине; 

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем, гимнастической палкой; выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Требования к уровеню физической культуры,  составляющему вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам  учитель, согласуя его с советом учителей района, дирекцией школы и 

учащимися конкретного класса. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

 

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

            Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и трени ровочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: "теоретическая", "физическая", "техническая", 

"тактическая" и "психологическая подготовка", их взаимосвязь. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье 

детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

СПОСОБЫ (УМЕНИЯ, НАВЫКИ) ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планироваание самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки,утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком,  пользование баней), приобретенных в 

начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфо-функциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового 

соотношения, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки,  артериального давления, жизненной емкости 

легких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (силовых, скоростных, выносливости, гибкости и 

координационных способностей). 

Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по признакам утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по 

показателям физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки 

во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать  и применять упражнения прикладной физической подготовки в связи с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). 

Владение способами прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с 

партнером, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав, рвов, лестных завалов, стенок, заборов и    др.); эстафеты с 

преодоленванием полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом "ногами вниз" (высота 3 м); спасение 

утопающего. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против 

ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, бадминтон, волейбол, лапта). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов, упражнений атлетической гимнастики. 

Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного бега, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, приемов борьбы лежа, приемов борьбы стоя, проведение учебной схватки. 
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Развитие скоростных, силовых, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю 

 

№ Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

X XI 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 24 24 

1.3 Атлетическая гимнастика, аэробика 8 8 

1.4 Спортивные игры 38 38 

1.5 Лыжная подготовка 20 20 

2 Русская национальная игра ЛАПТА. 12 12 

 Общее количество часов 102 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены 

права граждан на занятия физической культурой и спортом. 

Федеральный Закон "О физической культуре и спорте в РФ 

(принят в 2007 г). Закон Российской Федерации об образовании 

(принят в 1992 г). 

Раскрывают цели и  назначение статей "Конституции", Федерального 

закона "О физической культуре и спорте", Закона Российской Федерации 

"Об образовании" 

 

Понятие о физической 

культуре личности 

Физическая культура - важная часть культуры общества. 

Физическая культура личности, ее основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития 

физической культуры личности 

Раскрывают и объясняют понятия "физическая культура", "Физическая 

культура личности"; характеризуют основные компоненты физической 

культуры личности; анализируют условия и факторы, которые 

определяют уровень физической культуры общества и личности 

Физическая культура и 

спорт в профилактике 

заболеваний и укреплении 

здоровья 

Исторические сведения о пользе занятий физической 

культурой и спортом   в Древней Греции и в Древнем Риме. 

Состояние здоровья и уровень физического состояния молодежи 

и взрослых в современных условиях. Понятие "здоровье" и 

Готовят доклад и ищут в Интернете сведения о пользе занятий 

физической культурой и спортом в профилактике всевозможных 

заболеваний и укреплении здоровья; анализируют факторы, от которых 

зависит здоровье; приводят доказательства о пользе регулярных и 
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характеристика факторов, от которых оно зависит. Регулярные и 

правильно дозируемые физические упражнения как основной 

фактор расширения функциональных и  приспособительных 

возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма человека и главное профилактическое 

средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. 

Физические упражнения, которые приносят наибольшую  пользу 

для здоровья 

правильно дозируемых физических упражнений в улучшении 

функционирования различных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, обмена веществ и энергии, центрально-нервной и других); 

объясняют почему, из всех видов физических упражнений наибольшую 

пользу для здоровья приносят так называемые аэробные упражнения 

 

Правила поведения, 

техника безопасности и 

предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими 

упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 

Правила эксплуатации  спортивных и тренажерных залов, 

пришкольных площадок и стадионов, нестандартного 

оборудования. Правила техники безопасности на уроках 

физической культурой. Основные мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при занятиях 

физическими упражнениями. Основные санитарно-

гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями 

Анализируют правила поведения на занятиях физической культурой, 

правила эксплуатации спортивного оборудования; объясняют правила 

техники безопасности на уроках физической культуры и анализируют 

основные мероприятия и санитарно-гигиенические требования при 

занятиях физическими упражнениями 

 

Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

Понятие "Физические упражнения". Внутреннее и внешнее 

содержание физического упражнения. Классификация 

физических упражнений по анатомическому признаку, по 

признаку физиологических зон мощности, по признаку 

преимущественной направленности на развитие отдельных 

физических качеств (способностей) 

Анализируют понятие "Физическое упражнение", объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивают разные классификации 

физических упражнений; приводят примеры упражнений с 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности; 

называют виды спорта с преимущественным воздействием на те либо 

другие физические качества 

Особенности урочных и 

неурочных форм занятий 

физическими 

упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок - 

основная форма физического воспитания школьников. Формы 

организации физического воспитания в семье 

Раскрывают особенности основных форм занятий физического 

воспитания школьников. Раскрывают преимущества физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий во 

внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической культуры 

Адаптивная физическая 

культура 

Проблема инвалидности. Ее социальное значение. Роль занятий 

физическими упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и физическими возможностями. 

Понятия: "адаптивная физическая культура", основные ее виды. 

Польза, история и характеристика адаптивного спорта. 

Классификация и характеристика видов спорта инвалидов. 

Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная физическая 

рекреация 

Готовят доклады на темы "Адаптивная физическая культура" и ее 

основные виды: "адаптивное физическое воспитание", "адаптивный 

спорт", "адаптативная двигательная реабилитация", "адаптивная 

физическая рекреация"; история Паралимпийских игр 

 

Способы регулирования 

и контроля физических 

нагрузок во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Понятие "физическая нагрузка"; ее объем, интенсивность. 

Способы регулирования физической нагрузки. Факторы, 

определяющие величину нагрузки. Контроль и самоконтроль за 

переносимостью физических нагрузок    по внешним и 

внутренним признакам утомления, по частоте сердечных 

сокращений, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Готовят доклады на тему "Физические нагрузки" на основе 

упражнений базовых видов спорта школьной программы; анализируют 

реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых 

функциональных проб 
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Формы и средства 

контроля индивидуальной 

физкультурной 

деятельности 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной 

физкультурной деятельности, индивидуальный контроль занятий 

на основе простейших проб и контрольных упражнений (тестов) 

Обосновывают пользу индивидуальных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; объясняют преимущества и недостатки 

разных форм самостоятельных занятий; работают в парах с целью 

усвоения и проведения разных форм индивидуального контроля за 

состоянием организма и физической подготовленностью 

 

Основы организации 

двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные 

нормы суточной двигательной активности школьников, не 

занимающихся регулярно спортом 

Раскрывают возможные негативные последствия неправильной 

организации режима дня и ограниченной двигательной активности; 

сравнивают в парах показатели среднесуточного числа совершаемых 

локомоций 

Организация и 

проведение спортивно-

массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования - одна из форм внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школе. Назначение, 

программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования 

Раскрывают значение и объясняют основные пункты, которые 

включаются в положение о соревнованиях: цели и задачи соревнования; 

руководство; время и место проведения; участники; программа; условия 

проведения и зачет; порядок награждения дучших участников и команд; 

форма заявки и сроки ее предоставления; на основе публикаций журнала 

"Физическая культура в школе" готовят доклады на тему "Спортивно-

массовые соревнования в школе" 

Понятие телосложения и 

характеристика его 

основных типов 

Основные типы телосложения. Системы занятий физическими 

упражнениями, направленные на регулирование телосложения и 

осанку. Методы контроля за изменением показателей 

телосложения 

Сравнивают особенности разных типов  телосложения; анализируют 

достоинства различных систем занятий физическими упражнениями, 

направленных на регулирование телосложения; объясняют для чего 

человеку нужна хорошая осанка и называют средства для ее 

формирования 

Способы регулирования 

массы тела человека 

Основные компоненты массы тела человека. Методика 

применения упражнений по увеличению массы тела. Методика 

применения упражнений по снижению массы тела 

Анализируют и сравнивают особенности методик применения 

упражнений по увеличению и по снижению массы тела человека; 

Раскрывают причины, приводящие к избыточному весу, ожирению и 

перечисляют основные средства в профилактике ожирения 

Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред 

молодому человеку от употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов 

Раскрывают негативные последствия от употребления наркотиков, 

алкоголя, табака, анаболических препаратов; готовят доклады на эту 

тему 

Современные 

спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений 

Характеристика современных спортивно-оздоровительных 

систем физическими упражнениями по формированию культуры 

движений и телосложения: ритмическая гимнастика, шейпинг, 

степ-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг 

(атлетическая гимнастика), тренажеры и тренажерные 

устройства 

Сравнивают достоинства и ограничения в применении современных 

спортивно-оздоровительных систем физических упражнений; ищут в 

Интернете и готовят доклады 

 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

Понятия: "Олимпийское движение", "Олимпийские игры", 

"Международный олимпийский комитет"  (МОК). Краткие 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 

Раскрывают основные понятия, связанные с олимпийским движением, 

Олимпийскими играми, используя материал учебников для 8-9 и 10-11 

классов, Интернет, готовят доклады об истории Олимпийских игр 

современности 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 
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Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование ловли 

и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли и 

передач мяча; оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ведения 

мяча; оценивают технику ведения мяча; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники бросков 

мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники защитных 

действий; оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений и владения мячом; оценивают технику передвижений и 

владения мячом; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. Определяют 

степень утомления организма во время игровой деятельности, 
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 используют игровые действия для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как средство активного отдыха 

Лапта 

 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование ловли 

и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча (в различных построениях) 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли и 

передач мяча; оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

Совершенствование 

техники удара битой. 

 

Варианты удара битой. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники удара; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

осваивания техники игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности 

 

Совершенствование 

техники бросков мяча в 

соперника. 

Варианты бросков мяча в соперника (на месте и в движении). 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники бросков 

мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники увёртываний.   

Увертывание на месте и в движении (грудью и боком к 

бросающему). 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

увертываний; оценивают технику; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений и владения мячом; оценивают технику передвижений и 

владения мячом; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 
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 безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

Игра по правилам лапты. 

 

Организуют совместные занятия лаптой со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. Определяют 

степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как средство активного отдыха 

Волейбол 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники приема и передач 

мяча 

 

Варианты техники приема и передач мяча  Составляют комбинации из освоенных элементов техники приема и 

передач мяча; оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники подач мяча 

 

Варианты подач мяча Составляют комбинации из освоенных элементов техники подач мяча; 

оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники нападающего удара 

 

Варианты нападающего удара через сетку Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

нападающего удара; оценивают технику его выполнения ; выявляют 

ошибки и владеют способами их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного осваивания техники игровых 

приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники защитных 

действий; оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 
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Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

Игра по упрощенным правилам волейбола, в том числе и на 

уменьшенных площадках. 

Игра по правилам 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. Определяют 

степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как средство активного отдыха 

Бадминтон 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику передвижений, остановок поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и владеют способами их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного осваивания 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники ударов слева и 

справа. 

Варианты ударов слева и справа. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники ударов; 

оценивают технику их выполнения ; выявляют ошибки и владеют 

способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники смеша 

Варианты использования смеша. 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники смеша; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

осваивания техники игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование 

техники подач. 

 

Комбинации из освоенных элементов техники подач. Составляют комбинации из освоенных элементов техники подач; 

оценивают технику; выявляют ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

осваивания техники игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование 

техники коротких и высоко-

далеких ударов. 

Комбинации из освоенных элементов техники коротких и 

высоко-далеких ударов 

 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники коротких и 

высоко-далеких ударов; оценивают технику; выявляют ошибки и 

владеют способами их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного осваивания техники игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Тактические упражнения. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам 

 

Организуют совместные занятия бадминтоном со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. Определяют 
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способностей степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как средство активного отдыха 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

перестроения двигательных 

действий и реакций, 

дифференцирование 

силовых, пространственных 

и временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию и ритму) 

Упражнения1 по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом, выполняемые также в сочетании с 

акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 

теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). 

Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным 

 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей  

Развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный 

или аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 мин 

 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности; используют игровые упражнения для развития 

выносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча 

в разных стойках, с максимальной частотой 10–13 с, подвижные 

игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

 

Используют игровые упражнения для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

 Углубление знаний о 

спортивных играх 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения 

мячом, перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Характеризуют особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности; объясняют понятия: «физическая», «техническая», 

«тактическая», «психологическая» подготовка; характеризуют технику и 

тактику соответствующих игровых двигательных действий; объясняют 

правила и основы организации игры 

Самостоятельные занятия  Упражнения по совершенствованию координационных, Используют названные упражнения, подвижные игры и игровые 
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скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; 

игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки; осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий 

Организуют со сверстниками и учениками более младших классов 

совместные занятия по спортивным играм, осуществляют судейство, 

комплектуют команды, готовят места проведения игры 

Гимнастика с элементами акробатики 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом 

в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре, по восемь в движении 

Четко выполняют строевые упражнения 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

С набивными 

мячами (весом до 5 

кг), гантелями (до 

8 кг), гирями (12, 

16 и 24 кг), 

штангой, на 

тренажерах, с 

эспандерами 

С набивными мячами (весом до 2 кг), 

гантелями (до 3 кг), гирями (4, 8 и 16 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами 

Составляют комплексы  общеразвивающих упражнений с предметами.  

Демонстрируют комплекс упражнений с предметами 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

Длинный 

кувырок через 

препятствие на 

высоте до 90 см; 

стойка на руках с 

помощью; 

кувырок назад 

через стойку на 

руках с помощью. 

Переворот боком; 

прыжки в глубину, 

высота 150–180 

см. Комбинации из 

ранее освоенных 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений 
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элементов 

Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических упражнений 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря 

и упражнений. Ритмическая гимнастика 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для 

развития координациоонных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по двум 

канатам без 

помощи ног и по 

одному канату с 

помощью ног на 

скорость. Лазанье 

по шесту, 

гимнастической 

лестнице, стенке 

без помощи ног. 

Подтягивания. 

Упражнения в 

висах и упорах, со 

штангой, гирей, 

гантелями, 

набивными 

мячами 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах 

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания  Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние 

на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах 

Раскрывают значение гимнастических упражненитй для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Овладение Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Составляют комбинации упражнений, направленные на развитие 
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организаторскими умениями Проведение занятий с младшими школьниками соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают помощь в установке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила соревнований 

Легкая атлетика 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м 

Стартовый разгон 

 Бег на результат на 100 м 

Эстафетный бег 

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых 

упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соотвествующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками  в 

процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

Совершенствование 

техники длительного бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20–25 мин 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15–20 мин 

Бег на 2000 м 

Описывают и анализируют технику выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности  

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с 13–15 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

Совершенствование 

техники прыжка в высоту с 

разбега 

Прыжки в высоту с 9–11 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в высоту с 

разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования.  Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

Совершенствование 

техники метания в цель и на 

дальность 

  Метание мяча весом 150 г с 

4–5 бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в коридор 

Метание теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4–5 бросковых 

Описывают и анализируют технику выполнения метательных 

упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Демонстрируют вариативное 
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10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1х1 м) с расстояния до 20 

м. Метание гранаты 500–700 г с 

места на дальность, с колена, 

лежа;  с 4–5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега 

на дальность в коридор 10 м  и  

заданное расстояние; в 

горизонтальную   цель (2х2 м) с 

расстояния 12–15 м, по 

движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10–12 м. 

Бросок набивного мяча (3 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, с 

одного–четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное 

расстояние.  

шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность 

и заданное расстояние в 

коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 12–14 м. 

Метание гранаты 300–500 г 

с места на дальность, с 4–5 

бросковых шагов с 

укороченного  и  полного  

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданного 

расстояния  

Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места,  с 

одного–четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

выполнение метательных упражнений. Применяют метательные 

упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

ее по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

Развитие выносливости Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, бег с  

гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Длительный бег до 20 мин 

 

 

 

 

 

Используют данные упражнения для развития выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и 

ритма шагов 

Используют данные упражнения для развития скоростных 

способностей 

Развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и 

на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из 

различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками 

Используют данные упражнения для развития координационных 

способностей 

Знания  Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления 

здоровья, развития физических способностей. Раскрывают понятие 



226 
 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь 

при травмах. Правила соревнований 

техники выполнения легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками 

Составляют комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей; измеряют результаты, 

помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила соревнований   

Лыжная подготовка 

 10 класс 11 класс  

Освоение техники лыжных 

ходов 

Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки), до 

6 км (юноши). 

Коньковые ходы: 

одновременный одношажный. 

 

Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 

км (девушки) и до 8 км 

(юноши) Коньковые ходы: 

попеременный двухшажный. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции 

Знания  Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

соблюдают технику безопасности. Применяют изученные упражнения 

при организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований.  

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Применяют правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно 

тренироваться 

Справка от врача о состоянии здоровья. Правила проведения 

самостоятельных занятий 

Используют разученные на урочных занятиях упражнения во время 

самостоятельных тренировок. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Ведут дневник 

самоконтроля  

Утренняя гимнастика Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 

предметами 

Используют разученные комплексы упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Используют приобретенные навыки закаливания 
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Совершенствуйте 

координационные 

способности 

Требования современных условий жизни и производства к 

развитию КС. КС, которые следует развивать у учащихся 10-11 

классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные 

варианты упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных 

видов спорта 

Анализируют и сравнивают разные виды трудовой и спортивной 

деятельности с точки зрения важности для них разных КС. Подбирают 

комплексы координационных упражнений с учетом будущей трудовой 

деятельности  

Ритмическая гимнастика 

для девушек 

История, значение, правила проведения занятий ритмической 

гимнастики. Правила составления комплексов ритмической 

гимнастики. Упражнения, которые включают в комплекс, 

очередность их выполнения 

Составляют комплексы упражнений ритмической гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений ритмической гимнастики. Демонстрируют комплекс 

упражнений из классических, народных или современных спортивных 

танцев 

Атлетическая гимнастика 

для юношей 

История, значение, правила проведения занятий с отягощениями. 

Мышечная система человека. Упражнения для развития основных 

мышечных групп  

Составляют комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений атлетической гимнастики. Демонстрируют комплекс 

упражнений атлетической гимнастики 

Роликовые коньки История, значение, правила техники безопасности. Инвентарь. 

Основные технические приемы 

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений с использоваанием роликовых коньков. Составляют 

комплекс упражнений 

Оздоровительный бег История, значение, правила проведения занятий. Методы и 

средства тренировки. Нагрузка на занятиях 

Составляют программы тренировок на неделю, месяц, полугодие. 

Анализируют показатели нагрузки и отдыха во время занятий 

оздоровительным бегом  

Дартс История, значение, правила техники безопасности, инвентарь и 

оборудование. Правила и техника игры 

Анализируют технику игры. Соревнуются и оценивают технику в 

парах  

Аэробика История, значение, правила техники безопасности и поведения на 

занятиях. Противопоказания к занятиям аэробикой. Музыка на 

занятиях и способы дозирования нагрузки. Составление 

комплексов аэробной гимнастики 

Составляют комплексы из упражнений аэробной гимнастики. 

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений. Демонстрируют комплекс упражнений аэробной 

гимнастики 

Рефераты и итоговые 

работы 

 По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты на одну из 

тем, предложенных в учебнике. В конце 10 и 11 классов готовят 

итоговые работы на одну из тем, предложенных в учебнике 

 

2.2.1.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая   программа учебного   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10-11 классы : учеб. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — М. : Просвещение, 2014. 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-го класса, авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2016 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11-го класса, авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2016 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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; 
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приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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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, 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; 
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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; 

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; 
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выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

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). 
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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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

− сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

− выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

− сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 

− осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

− сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

− сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

− выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

− осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

− сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

− морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

− воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам; 

− воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы граждан; 

− уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

·умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

·умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 

·поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по 

правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

·умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

·умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

-любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
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-террористическая деятельность бесцельна; 

-наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

·умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

·умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

·умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

·умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

·умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и 

региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 

·умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

·умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

·умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

·формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

·осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних 

угроз; 

·формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

·понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

·формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

·ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;  

·знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

·понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и др.); 

·знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

·умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

·знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

 ·понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 

·знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

·умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

·умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

·умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

·понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

·всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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·владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а 

также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

Содержание курса  

10 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (16ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (8ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Тема 2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4ч) 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (2ч) 

Тема 3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2ч) 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6ч) 

Тема 4. Экстремизм и терроризм -  их причины и последствия (2ч) 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Тема 5. Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации (2ч) 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы 

с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Тема 6. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2ч) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

Тема 7. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (1ч) 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 

здоровью гражданина при поступлении его на военную службу.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Тема 8.Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч) 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные составляющие здорового образа жизни. 
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Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (15ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (9ч) 

Тема 9. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (3ч) 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся.  

Тема 10. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (3ч) 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 11. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (3ч) 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 7. Основы военной службы (6ч) 

Тема 12. Размещение, быт и обязанности военнослужащих. Строевая, огневая и тактическая подготовки (6ч) 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 
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Строи и управление ими. Строевые приёмы 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, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю. На месте и в движении. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

11 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (7ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (4ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3ч) 

Тема 2.Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3ч) 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5ч) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (5ч) 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9ч) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (9ч) 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
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Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (13ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (13ч) 

Тема 5.Символы воинской части (3ч) 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающие на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Тема 6. Воинская обязанность (10ч) 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его 

проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан. 

Тематическое планирование   в 10 классе 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Характеристика основных видов деятельности. 

Количество 

часов 

 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства – 16 часов 

Р-I Основы комплексной безопасности – 8 часов 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Характеризуют особенности жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в природной среде. 

Отрабатывают элементы ориентирования на местности с помощью карты и компаса, по местным предметам, солнцу и 

часам.  

Систематизируют знания в области безопасности дорожного движения. Формируют убеждение в необходимости 

осознанного соблюдения правил дорожного движения. Систематизируют информацию по обеспечению личной 

безопасности в условиях различных криминогенных ситуаций, вырабатывают правила личной безопасности в 

повседневной жизни 

    4 

  

Тема 2 
Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, о причинах их возникновения и 

возможных последствиях. Изучают рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
4 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Формируют системы личного поведения для 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 часа 

Тема 3 

Нормативно – правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты РФ в области обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. Характеризуют предназначение РСЧС, ее структуру и основные задачи.  

 2 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 6 часов 

Тема 4 
Экстремизм и терроризм – их 

причины и последствия 

Характеризуют терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную угрозу национальной 

безопасности России. Выявляют и анализируют факторы, способствующие вовлечению молодежи в 

террористическую и экстремистскую деятельность. Формируют гражданские нравственные позиции негативного 

отношения к любым видам террористической и экстремистской деятельности.  

2 

Тема 5 

Нормативно – правовая база борьбы 

с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Характеризуют основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 

Характеризуют комплекс мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 2 

Тема 6 
Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

Формируют последовательность своих действий при угрозе террористического акта для минимизации его 

последствий.  
2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 3 часа 

Р-IV Основы здорового образа жизни – 3 часа 

Тема 7 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Формируют убеждение в необходимости соблюдения норм здорового образа жизни для подготовки к военной службе 

и гражданской профессиональной деятельности. Характеризуют основные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения и меры по их профилактике.  

1 

Тема 8 
Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Характеризуют здоровый образ жизни как индивидуальную систему поведения человека. Определяют основные 

факторы, влияющие на здоровье. Характеризуют биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Формируют убеждение в необходимости постоянного самоконтроля за своим состоянием и умение планировать 

нагрузку с учетом своих возможностей.  

Характеризуют значение двигательной активности и физической культуры для укрепления и сохранения здоровья. 

Формируют негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, другим психоактивным 

веществам как факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.  

2 

М – III Обеспечение военной безопасности государства – 15 часов 

Р- V Основы обороны государства – 9 часов 

Тема 9 

Гражданская оборона – составная 

часть оборонной способности 

страны 

Характеризуют гражданскую оборону как составную часть обороноспособности страны, ее предназначение. Уясняют 

сущность гражданской обороны как системы мероприятий по защите населения. Систематизируют основные задачи 

ГО в мирное и военное время.  

Осваивают систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Классифицируют 

виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. Формируют умения использования защитных 

сооружений.  

Используют средства индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

3 
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Выполняют свои обязанности, предусмотренные планом ГО общеобразовательной организации. 

Тема 10 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации - защитники нашего 

Отечества 

Характеризуют основные этапы становления ВС России и их основное предназначение. Характеризуют дни воинской 

славы России. Характеризуют военную организацию государства, ее предназначение, состав ВС РФ руководство и 

управление Вооруженными Силами РФ.  

3 

Тема 11 
Виды и рода войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

Характеризуют Сухопутные войска и Военно-воздушные силы как виды Вооруженных сил РФ, их предназначение, 

состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения как виды Вооруженных сил РФ, 

их предназначение, состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Воздушно-десантные войска и Войска воздушно-космической обороны как виды Вооруженных сил 

РФ, их предназначение, состав, технику и вооружение.  

3 

Р – VI Основы военной службы 

Тема 12 Размещение, быт и обязанности 

военнослужащих. Строевая, огневая 

и тактическая подготовки. 

Характеризуют условия размещения в повседневной жизни военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Характеризуют повседневный порядок жизнедеятельности военнослужащих и распределение служебного 

времени.  

Характеризуют основное предназначение суточного наряда и его состав. Изучают основные обязанности дежурного 

по роте и дневального.  

Характеризуют цель организации караульной службы в войсках, основные виды караулов. Характеризуют часового 

как вооруженного караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. 

Характеризуют основные обязанности часового.  

Обосновывают значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военнослужащих. Отрабатывают 

выполнение воинского приветствия одиночно и в строю.  

Изучают и объясняют назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

Формируют общее представление о современном бое и характеризуют основные элементы подготовки солдата к 

нему. Уясняют и формулируют общие обязанности солдата в современном бою.  

6 

Всего:       
34 часа 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Характеристика основных видов деятельности. Количество 

часов 

 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства – 7 часов 

Р-I Основы комплексной безопасности – 4 часа 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Систематизируют знания по обеспечению пожарной безопасности в повседневной жизни. 

Уясняют основные права и обязанности граждан РФ в области пожарной безопасности. 4 
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Характеризуют основные причины возникновения пожаров в повседневной жизни. 

Отрабатывают последовательность действий для обеспечения личной безопасности при возникновении пожара в 

квартире, в школе. 

Систематизируют знания по безопасному поведению на водоемах в различное время года.  

Формируют убеждение в необходимости неукоснительного соблюдения принятых мер безопасного поведения на 

водоемах.  

Систематизируют знания по обеспечению безопасности в различных бытовых ситуациях.  

Р-II Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 3 часа 

Тема 2 

Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

Характеризуют основное предназначение национального антитеррористического комитета, его структуру и задачи. 

Характеризуют контртеррористическую операцию как основную форму пресечения теракта.  

Объясняют основные условия проведения контртеррористической операции.  

Объясняют основные положения правового режима контртеррористической операции.  

Характеризуют роль и место гражданской обороны по защите населения и территорий от терактов.  

Характеризуют правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.  

Уясняют и грамотно излагают порядок применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом, в том числе за 

пределами РФ  

3 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 14 часов 

Р-III Основы здорового образа жизни – 5 часов 

Тема 3 Нравственность и здоровье 

Систематизируют знания в области личной гигиены. Формируют убеждение в необходимости соблюдать правила 

личной гигиены в повседневной жизни. Вырабатывают привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

Систематизируют знания о нравственности и о роли семьи в современном обществе. 

Формируют убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной жизни человека, в обеспечении 

демографической безопасности государства. 

Характеризуют распространенные инфекции, передающиеся половым путем, и причины заражения ими.  

Формируют убеждение в том, что для профилактики ИППП необходимо избегать ранних и случайных половых 

связей.  

Характеризуют понятия «ВИЧ-инфекция» и «СПИД», причины заражения ВИЧ-инфекцией и меры профилактики.  

Формируют убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной жизни человека, в обеспечении 

демографической безопасности государства. Уясняют и разбираются в устройстве института семьи, существующего 

в РФ в настоящее время.  

5 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи –  9 часов 

Тема 4 
Первая помощь при неотложных 

состояниях 

Формируют умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и неотложных состояниях. 

Последовательно выполняют приёмы оказания первой помощи при различных неотложных состояниях. Формируют 

умения в выполнении приёмов иммобилизации повреждённых частей тела и транспортировки пострадавшего.  

Усваивают основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного аппарата и способы оказания 

само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Формируют умение в выполнении приёмов по 

остановке артериального кровотечения. Усваивают порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких).  

Самостоятельно расширяют познания об острой сердечной недостаточности, используя соответствующую 

медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). Прогнозируют по характерным признакам 

9 
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возникновение инсульта и оказывают первую помощь пострадавшему до прибытия «скорой помощи» 

М-III Обеспечение военной безопасности государства – 13 часов 

Р-V Основы обороны государства – 13 часов 

Тема 5 Символы воинской чести 

Характеризуют Боевое знамя воинской части как официальный символ и воинскую реликвию воинской части, 

олицетворяющую её честь, доблесть, славу и боевые традиции. Характеризуют порядок хранения Боевого знамени. 

Характеризуют государственные награды Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.  

Обосновывают, что государственные награды всегда являлись и являются высшей формой поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в деле защиты Отечества и другие заслуги перед государством. Формируют общее 

представление о военной форме одежды, знаках различия и их значении для военнослужащего.  

Формируют понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил Российской Федерации и их роли в 

военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, преданности своей 

Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации. 

3 

Тема 6 Воинская обязанность 

Формируют и объясняют общие понятия о воинской обязанности граждан Российской Федерации и характеризуют 

её предназначение. Классифицируют составляющие воинской обязанности и раскрывают их содержание. Уясняют 

свои права и обязанности в области воинского учёта и обязанности подготовки к военной службе. Уясняют 

последовательность и порядок первоначальной постановки граждан на воинский учёт. Характеризуют процедуру 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учёт и определения их 

пригодности к военной службе. 

Формируют убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной подготовки к военной службе. 

Характеризуют порядок подготовки граждан по военноучётным специальностям. Уясняют предназначение 

профессионального психологического отбора, организацию его проведения и порядок определения 

профессиональной пригодности гражданина к военной службе. Характеризуют порядок увольнения с военной 

службы и пребывание в запасе, предназначение и организацию проведения военных сборов. 

10 

Всего:  34 часа  

 

2.2.1.14. АСТРОНОМИЯ 

Рабочая   программа учебного   предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

На изучение курса «Астрономия» в 11-ом классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Астрономия» для 11-ого класса, авторы Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, изд-во «Дрофа», 2018. 

В результате изучения курса астрономии выпускник научится: 

− 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; 
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− 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. 

− В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

− об истории науки; 

− о новейших разработках в области науки и технологий; 

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и т. п.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

− 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. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса «Астрономия» 

Личностными результатами обучения астрономии являются: 

- в сфере отношений обучающихся к себе, к сво- ему здоровью, к познанию себя — ориентация 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, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- 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 государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 
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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; 

- в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 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; 

- в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

- в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 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. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

− сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

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

− определять несколько путей достижения поставленной цели; 

− выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

− задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

− оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

− распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

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

− искать и находить обобщенные способы решения задач; 

− приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

− анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 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 (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; 

- ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

-  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

- тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
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- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Содержание курса 

Тема1. Астрономия, ее значение  и связь с другими науками – 2 часа. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Тема2. Практические основы астрономии – 6 часов. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Тема 3. Строение Солнечной системы – 7 часов. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 
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Тема 4. Природа тел Солнечной системы – 6 часов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Тема 5. Солнце и звезды – 7 часов. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной – 4 часа. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной – 2 часа. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне общеучебных действий) 

Количество часов 

Общее 

кол-во 

КР 

1. Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, проводимых из космоса 

2 - 

2. Практические основы 

астрономии  

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и проведении наблюдений. Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, особенностей 

суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной, необходимости введения часовых 

поясов, високосных лет и нового календарного стиля. 

Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц. 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями 

5 1 

3. Строение Солнечной системы  Объяснение петлеобразного движения планет с использованием эпициклов и дифферентов. 

Описание условий видимости планет, находящихся в различных конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение задач 

7 1 

4. Природа тел Солнечной 

системы 

Анализ основных положений современных представлений о происхождении тел Солнечной системы, табличных 

данных, признаков сходства и различий изучаемых объектов, классификация объектов, определения понятия 

8 1 
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«планета». 

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы, причин существующих различий, процессов, 

происходящих в комете при изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхности и их происхождения, внешнего вида астероидов и комет. На 

основе знаний законов физики объяснение явлений и процессов, происходящих в атмосферах планет, описание 

природы планет-гигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет земной группы. Участие в дискуссии. Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с ними 

5. Солнце и звезды На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на Солнце. 

Описание: процессов, происходящих при термоядерных реакциях протон-протонного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений солнечной активности на основе знаний о плазме, полученных в курсе 

физики. 

Характеристика процессов солнечной активности и механизма их влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме «спектр — светимость» согласно их 

характеристикам. 

Анализ основных групп диаграммы «спектр — светимость». 

На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как автоколебательного процесса; оценка времени 

свечения звезды по известной массе запасов водорода; описание природы объектов на конечной стадии эволюции 

звезд. Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение задач 

6 1 

6. Строение и эволюция 

Вселенной 

Описание строения и структуры Галактики, процесса формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе знаний по физике различных 

механизмов радиоизлучения. Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для объяснения «красного смещения». Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой галактике. Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними 

5 - 

7. Жизнь и разум во Вселенной Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Участие в дискуссии 1 - 

 ВСЕГО:  34 4 

Перечень контрольных работ: 

1) «Практические основы астрономии» 

2) «Строение Солнечной системы» 

3) «Природа тел Солнечной системы» 

4) «Солнце и звезды». 

2.2.1.15.   Экономика 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральными государственными стандартом и на основе авторской программы А. П. Киреева «Экономика» для 10–11 классов 

(углубленный уровень) (Методическое пособие к учебнику: Алексей Киреев «Экономика». Для 10-11 классов общеобразовательных организаций (углублённый уровень) 

/МВ. Королёва, И.В. Трошкина, А.П. Киреев — М.: ВИТА-ПРЕСС.) 
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На изучение учебного предмета «Экономика» в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник. Автор - Киреев А. Экономика. 10–11 класс. Углубленный уровень. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики 

− определять границы применимости методов экономической теории; 

− анализировать проблему альтернативной стоимости; 

− объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

− представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

− иллюстрировать примерами факторы производства; 

− характеризовать типы экономических систем; 

− различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

− анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

− строить личный финансовый план; 

− анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

− анализировать собственное потребительское поведение; 

− определять роль кредита в современной экономике; 

− применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

− объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

− определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

− объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

− объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

− различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

− анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

− объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− сравнивать виды ценных бумаг; 

− анализировать страховые услуги; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− приводить примеры эффективной рекламы; 

− разрабатывать бизнес-план; 

− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

− называть цели антимонопольной политики государства; 
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− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

− объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

− характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

− определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

− указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

− приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

− различать сферы применения различных форм денег; 

− определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

− объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

− приводить примеры, как банки делают деньги; 

− приводить примеры различных видов инфляции; 

− находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

− применять способы анализа индекса потребительских цен; 

− характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

− различать виды безработицы; 

− находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

− определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

− приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

− приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

− объяснять назначение международной торговли; 

− анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

− различать экспорт и импорт; 

− анализировать курсы мировых валют; 

− объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

− различать виды международных расчетов; 

− анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

− объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

− объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики 

− критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

− владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

− анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 

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

Микроэкономика 

− применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

− объективно  оценивать  и  анализировать  экономическую  информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

− применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый 

план; 

− рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

− моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

− объективно оценивать  и анализировать экономическую  информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

− владеть     способностью     анализировать     денежно-кредитную     и налогово-бюджетную       политику,       используемую       государством       для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; – использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

− анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

− осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

− анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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− отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

− аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической

 политики государства. 

Международная экономика 

− работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

− анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

− оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

− ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать

 механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

− анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

− использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

− владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения углубленного курса 

Личностные результаты освоения курса «Экономика»: 

− 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; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего; 

− обладание навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

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

− уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности. 

Метапредметные результаты освоения курса «Экономика»: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

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

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

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

− сопоставлять полученный результат деятельности с выдвинутой 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 (внутри образовательной организации и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, руководствуясь соображениями результативности взаимодействия, а не личными симпатиями; 

− при осуществлении групповой работы выполнять функции как руководителя, так и члена команды в разных ролях (генератора идей, критика, исполнителя, 

выступающего, эксперта и т. д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия с другими членами команды; 
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− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса «Экономика» (углубленный уровень): 

✓ получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической науки; 

✓ овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

✓ освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

✓ получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

✓ сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

✓ сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

✓ сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

✓ владение базовыми понятиями: 

✓ личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги 

по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; бизнес-план; 

✓ владение знанием: 

− об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

− об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

− о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

− о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; 

− о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в 

них; 

− об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

− об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

− об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

− о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов. 

Содержание учебного курса «Экономика» (углубленный уровень) 

10 класс (68 часов) 

Раздел I. Принципы экономики (28 часов) 

Тема 1. Экономика и человек (4 часа)  
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Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение 

потребностей с помощью благ, свободных и экономических. Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе экономического процесса. 

Факторы производства. Выбор и основные вопросы экономики. Граница производственных возможностей (кривая производственных возможностей). Альтернативная 

стоимость (или издержки упущенных возможностей). Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные концепции экономики. 

Основные понятия и термины: Потребности человека. Ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономика как наука и 

хозяйство. Свободные и экономические блага. Производство. Факторы производства. Экономическая модель. Альтернативная стоимость. Выбор. Экономическое 

поведение. 

Тема 2. Экономические системы (4 часа)  

Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Формы собственности. Операции, меняющие отношения собственности. 

Экономическая система. Зависимость типа экономической системы от существующих отношений собственности. Традиционная, централизованно планируемая, рыночная 

и смешанная экономическая система. Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная система как преобладающая часть 

смешанных экономик. Общественно-экономические формации. Экономическая свобода. 

Основные понятия и термины: Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация. Национализация. Рыночный и плановый 

механизмы распределения. Типы экономических систем (традиционная, централизованно планируемая, рыночная, смешанная экономики). Экономическая свобода. 

Либеральная экономика. 

Тема 3. Рынок, специализация и обмен (4 часа)  

Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и устойчивого обмена равноценными товарами, услугами и факторами их 

производства. Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная 

эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или избыток производства как последствия введения фиксированных цен в 

рыночной экономике. Цели возможного введения фиксированных цен. Рынки факторов производства. Производный спрос. 

Основные понятия и термины: Разделение труда. Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность. 

Перекрестная эластичность спроса. Заменяющие и дополняющие товары. Товары первой необходимости. Рыночное равновесие. Цена. Равновесная цена. 

Перепроизводство. Дефицит. Рыночный механизм. 

Тема 4. Структура экономики (4 часа) 

Экономический агент. Основные экономические агенты: домохозяйства, предприятия и государство. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков в зависимости от 

принадлежности экономических агентов к числу резидентов или нерезидентов: внутренний, национальный, международный и мировой. Виды рынков в зависимости от 
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предмета обмена: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. Виды экономической деятельности. Отрасль. Реальный, фискальный, 

монетарный и внешний — основные секторы экономики. 

Основные понятия и термины: Экономические агенты. Домашние хозяйства. Предприятия. Государство. Резидент. Нерезидент. Отрасль. 

Тема 5. Экономическая взаимозависимость (4 часа) 

Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических операций: операции с товарами и услугами, распределительные и финансовые 

операции. Товары и услуги. Группы товаров. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента, процент, предпринимательский доход. Система национальных 

счетов. Экономический кругооборот. 

Основные понятия и термины: Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента, процент, предпринимательский доход. 

Система национальных счетов. 

Тема 6. Из истории экономики и экономической науки (4 часа) 

Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические школы: классицизм, маржинализм, институционализм, кейнсианство, 

монетаризм. Экономическая мысль сегодня. Микроэкономика. Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная экономика. Нормативная экономика. 

Основные понятия и термины: Классицизм. Маржинализм. Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм. Микроэкономика. Макроэкономика. Позитивная 

экономика. Нормативная экономика. 

Тема 7. Человек и его нравственное экономическое поведение (4 часа)  

Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды обмена. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Раздел II. Экономика домохозяйства (28 часов) 

Тема 8. Экономические функции домохозяйства (4 часа) 

Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично 

объединяя и расходуя свои средства. Классификация домохозяйств. Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство, воспроизводство 

человека и труда как важнейшего фактора производства. Потребление — использование товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных и коллективных 

потребностей. Рациональный потребитель — потребитель, всегда максимизирующий полезность потребления, т. е. использование потребительских свойств товара. 

Бюджетное ограничение потребителя. Домохозяйство, как производитель. Формы домашнего предприятия. Домохозяйство, как поставщик труда. Человеческий капитал. 

Экономический потенциал домохозяйства. 

Основные понятия и термины: Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары. Личное подсобное хозяйство. Человеческий 

капитал. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Тема 9. Рациональный потребитель (4 часа) 
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Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность — потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка 

потребителем. Общая, средняя и предельная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем предельной полезности товара. Зависимость 

предельной полезности каждой дополнительной единицы потребления от роста потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. 

Защита прав потребителя.  

Основные понятия и термины: Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное 

ограничение. Защита прав потребителя. 

Тема 10. Максимизация полезности (4 часа) 

Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует полезность от потребления при существующем бюджетном ограничении. Правило 

максимизации полезности. Общие правила изменения предпочтений. Зависимость воздействия изменения цены товара на потребление от соотношения эффекта дохода и 

эффекта замещения. Влияние изменения дохода на потребление. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.  

Основные понятия и термины: Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. Нормальные товары: высококачественные и товары первой 

необходимости. Инфериорные товары. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. 

Тема 11. Бюджет домохозяйства (4 часа) 

Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и трансферты. Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество 

семьи. Активы и пассивы. Потребление, сбережения и обязательные трансферты — расходы домохозяйств. Располагаемый доход. Бюджет домохозяйства — баланс 

доходов и расходов домохозяйства за определенный промежуток времени. Личный финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный документ для 

достижения личных финансовых целей. Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов домохозяйства за определенный период 

времени; реальный доход — объем товаров и услуг, которые можно приобрести на свои номинальные доходы. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Основные понятия и термины: Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, трансферты). Имущество. Недвижимость и 

движимое имущество. Валовой доход. Располагаемый доход. Основные виды расходов семьи (потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Активы и пассивы. Сбережения. Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Тема 12. Рынок труда (4 часа)  

Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их покупателями за заработную плату. Экономически активное население. Занятые и 

безработные. Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при существующих ценах на труд (зарплатах). Предложение труда — это 

объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить на рынок при существующих ценах на труд (зарплатах). Равновесие на рынке труда, уровень заработной 

платы наемного работника за использование его труда. 

Основные понятия и термины: Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос на труд и предложение труда. Эффект 

замещения и эффект дохода. Заработная плата и стимулирование труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты. Профсоюзы. 
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Тема 13. Благосостояние (4 часа)  

Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень зарплаты. Показатели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц, 

среднедушевой доход семьи. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Минимальная оплата 

труда. Дискриминация на рынке труда. 

Основные понятия и термины: Благосостояние. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Минимальная оплата труда (МРОТ). 

Тема 14. Экономика семьи (4 часа) 

Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории экономики семьи. Альтернативная стоимость домашнего труда. 

Раздел III. Экономика фирмы (28 часов)  

Тема 15. Производство (4 часа) 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие, являющееся юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее 

экономическую деятельность и имеющее доходы и расходы. Основная задача фирмы. Максимизация прибыли. Организационно-правовые формы предприятий. 

Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы. 

Основные понятия и термины: Производство. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы. 

Тема 16. Производство (4 часа) 

Производственная функция. Основные характеристики производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Производство в краткосрочном 

периоде. Предельный продукт труда. Фазы производственного роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба. Варианты 

отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, убывающая). 

Основные понятия и термины: Производственная функция. Производительность труда. Предельный продукт труда. 

Тема 17. Выручка, издержки и прибыль фирмы (4 часа) 

Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы. Расходы. Издержки — затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные отчисления. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные издержки. Прибыль. Бухгалтерская 

и экономическая прибыль. Три уровня экономической прибыли: положительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли. 

Основные понятия и термины: Выручка. Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые издержки. 

Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни экономической прибыли. 
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11 класс (68 часов) 

Тема 18. Фирмы на рынке (4 часа) 

Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Механизм установления цен при совершенной конкуренции. 

Контроль над уровнем цен в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

монополии. Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Олигополия. Монопсония. 

Основные понятия и термины: Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, монополистическая конкуренция, олигополия) конкуренция. 

Монопсония. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, ценовое лидерство, 

количественное лидерство, стратегическое поведение). Ценовая дискриминация. 

Тема 19. Баланс фирмы и управление ею (4 часа) 

Финансовая отчетность. Баланс фирмы. Активы. Капитал и обязательства. Анализ баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. Механический менеджмент. 

Органический менеджмент. Маркетинг. Реклама. Необходимость управления рисками. Страхование рисков. 

Основные понятия и термины: Баланс фирмы. Капитал. Обязательства. Активы. Менеджмент. Механический менеджмент. Органический менеджмент. Маркетинг 

и реклама. Таргетирование рынка. Финансовый риск. Управление рисками. Страхование. 

Тема 20. Рынок капитала (4 часа) 

Финансирование фирмы. Источники финансирования деятельности фирмы. Финансовые институты. Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, 

человеческий). Инвестиции — увеличение капитала фирмы с целью извлечения дохода. Инвестиционный портфель. Диверсифицированный портфель. Ставка процента. 

Фондовый рынок (рынок капитала). Выпуск ценных бумаг — документов, закрепляющих имущественные и неимущественные права владельца, один из способов 

финансирования фирмы. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акции, облигации, опционы. Доходность и риски по ценным бумагам. 

Профессиональные участники фондового рынка. Фондовая биржа — фирма-организатор торговли на рынке ценных бумаг. Онлайновые брокерские платформы для 

самостоятельной работы на фондовом рынке. 

Основные понятия и термины: Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции. Инвестиционный портфель. 

Диверсифицированный портфель. Ставка процента. Дисконтирование. Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. Номинальная цена. Курс. Фондовый рынок. 

Фондовая биржа. Эмитент. Брокер. Дилер. Управляющий. Клиринговая организация. Депозитарий. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). 

Тема 21. Бизнес (4 часа) 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Бизнес-план — описание проекта с информацией о производственной, сбытовой и финансовой деятельности фирмы, 

оценки потребностей в финансировании и условий окупаемости. Необходимые документы и действия для создания нового бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Франшиза/франчайзинг — разрешение на использование торговой марки или бизнес-модели существующей компании — альтернативный способ создания бизнеса. 
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Стартап — новый бизнес, который создается быстро, при минимальных инвестициях с целью как можно более выгодной продажи в течение ограниченного срока. 

Стартаперами могут быть только дееспособные граждане, т. е. могущие приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в налоговые органы, получение разрешений), текущая деятельность (финансирование, 

производство, сбыт) и ликвидация (продажа, превращение в обычный бизнес) — этапы стартапа. Финансовая и организационная поддержка стартапов в России. 

Основные понятия и термины: Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. Источники финансирования бизнеса (привлечение инвестиций, 

реинвестирование прибыли, заимствование, гранты, фандрейзинг). Франшиза/франчайзинг. Стартап. Гражданская дееспособность. Венчурные инвестиции. 

Раздел IV. Экономика государства (28 часов)  

Тема 22. Экономика государства (4 часа) 

Внешние эффекты (экстерналии). Частные и общественные блага. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государство. Роль государства в 

рыночной экономике. Особенности макроэкономического анализа. Система национальных счетов — система учета экономических операций на всех стадиях 

экономического кругооборота в странах с рыночной экономикой. Валовой внутренний продукт (ВВП) — стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за 

год или квартал. Номинальный и реальный ВВП. Рост реального ВВП — главный показатель экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост реального ВВП. 

Основные понятия и термины: Государство. Частные и общественные блага. Внешний эффект, экстерналия. Проблема «безбилетника». Система национальных 

счетов. Регулирование степени социального неравенства. Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост реального ВВП. 

Тема 23. Инфляция (4 часа) 

Инфляция — рост совокупного уровня цен в стране. Индекс потребительских цен. Основные источники инфляции: относительное превышение роста совокупного 

спроса над совокупным предложением, рост издержек производства, ожидание роста цен и, наконец, несбалансированность развития отраслей. Социальные последствия 

инфляции — замедление экономического роста, сокращение покупательной способности, перераспределение доходов, ослабление денежной системы, рост напряженности. 

Антиинфляционные меры — сокращение совокупного спроса, сдерживание роста издержек, перелом инфляционных настроений. 

Основные понятия и термины: Измерение инфляции. Виды инфляции (приемлемая, неприемлемая, гиперинфляция). Индекс потребительских цен. Источник 

инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Тема 24. Экономические колебания (4 часа)  

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно). 

Безработица — незанятость части экономически активного населения в хозяйственной деятельности. Формы естественного уровня безработицы — фрикционная, сезонная 

и структурная. Прожиточный минимум — оценка потребительской корзины в текущих рыночных ценах. Минимальный уровень оплаты труда. Государственная политика в 

области занятости.   
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Основные понятия и термины: Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Потенциальный/естественный рост производства. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно). 

Длинные волны. Безработица. Естественный уровень безработицы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, сезонная). Занятость. Закон Оукена. Прожиточный 

минимум. Минимальная оплата труда. Потребительская корзина. Государственная политика занятости. 

 Тема 25. Государственный бюджет (4 часа) 

Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств государства. Финансирование производства общественных благ, 

перераспределение доходов и планирование финансов страны — функции государственного бюджета. Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в распоряжение государства. Расходы бюджета — использование государством поступивших в его распоряжение денежных 

средств. Баланс бюджета как разность доходов и расходов правительства. Профицит и дефицит бюджета. Государственный долг. Фискальная политика государства. Налог 

— обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц в целях финансирования деятельности государства. Налогоплательщик — 

организации и физические лица, на которых в соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги. Характеристики налога: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога. Кривая Лаффера. Виды налогов. Налоговые органы — централизованная 

система контроля за соблюдением законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов. Налоговая декларация — 

документ с данными о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией, 

нужной для исчисления и уплаты налога. Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, присваиваемый каждому 

налогоплательщику на территории РФ. Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговой 

базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией нужной для исчисления и уплаты налога. 

Основные понятия и термины: Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и государственный долг. Фискальная политика государства. Налог. 

Налогоплательщик. Основания для взимания налогов. Налоговый кодекс. Функции налогов (фискальная, регулирующая, социальная). Виды налогов. Кривая Лаффера. 

Налоговые органы. Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговая декларация. Код ОКАТО, КБК налога. 

Тема 26. Деньги (4 часа) 

Деньги — всеобщий эквивалент. Товарные и декретные деньги. Функции денег — средство платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений. 

Электронные деньги — деньги в безналичной форме, зафиксированные на банковском счете или банковской карте. Широкие деньги — вся денежная масса, 

циркулирующая в экономике. Спрос на деньги и предложение денег. 

Основные понятия и термины: Денежные агрегаты. Деньги. Товарные и декретные (наличные и безналичные) деньги. Депозит. Электронные деньги. Функции 

денег. Количество денег. «Широкие деньги». Квазиденьги. Ликвидность. Спрос на деньги и предложение денег. 

Тема 27. Финансовая система (4 часа) 
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Центральный банк — главный банк страны, который имеет исключительное право на эмиссию национальной валюты и контроль за деятельностью других банков. 

Создание ЦБ резервных денег — выпуск наличных в обращение или увеличение резервов коммерческих банков. Коммерческие банки. Функции коммерческих банков: 

привлечение сбережений домохозяйств и фирм на депозиты и выдача кредитов. Кредит — предоставление банком денег во временное пользование на условиях платности, 

срочности, возвратности, обеспеченности и дифференцируемости. Основные условия кредита: вид, сумма, срок, льготный период, валюта, процент, комиссия, обеспечение 

и другие требования к заемщику. Кредиты целевые (на приобретение квартиры, машины, оплату образования) и нецелевые (на приобретение товаров, работ, услуг для 

личных, бытовых и иных непроизводственных нужд). Ипотека — долгосрочный целевой кредит под залог недвижимости. Основные условия ипотечного кредита: сумма, 

валюта, срок, процент, первоначальный взнос, требования к заемщику, обеспечению, страхованию и погашению. Полная стоимость ипотеки. Полная стоимость кредита. 

Как оценить собственную возможность погасить кредит. Банковские карты — электронное средство платежа и удостоверение доступа к счету в банке. Дебетовые, 

кредитные и универсальные банковские карты. Денежные переводы. Варианты денежных переводов. Дистанционное банковское обслуживание: банкоматы, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг и обмен валют. Мультипликация денег. Денежный мультипликатор. Денежная политика, проводимая ЦБ в сотрудничестве с правительством, — 

меры по сокращению и расширению денежной массы в обращении с целью достижения желаемого уровня роста ВВП и инфляции. Деятельность других финансовых 

институтов — страховых фирм, инвестиционных и пенсионных фондов. 

Основные понятия и термины: Центральный банк. Активы и пассивы. Эмиссия денег. Резервные деньги. Коммерческие банки. Кредит. Потребительский кредит. 

Ипотечный кредит. Процентная ставка по кредиту. Погашение кредита. Депозит. Депонент. Депозитарий. Счет. Вклад. Типы депозитов (вклад до востребования, срочный 

вклад). Финансовые пирамиды. Пассивные и активные операции. Платежная карта. Дебетовые, кредитные и предоплаченные карты. Универсальная карта. Денежный 

перевод. Дистанционное банковское обслуживание. Денежный мультипликатор. Денежная политика. Ставка рефинансирования. Страховые организации. Паевые 

инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды. Монетарная политика Банка России. 

Тема 28. Взаимодействие фискальной и монетарной политики (4 часа) 

Правительство и центральный банк как государственные агенты. Примеры взаимодействия фискальной и монетарной политики. 

Раздел V. Экономика мира (24 часа) 

Тема 29. Экономическая глобализация (4 часа) 

Возникновение мирового рынка. Международная экономика. Глобализация — интеграция экономической деятельности посредством рынков и коммуникационных 

технологий. 

Основные понятия и термины: Открытая экономика. Внутренний, международный и мировой рынок. Международная экономика. Международное разделение 

труда. Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Тема 30. Структура международной экономики (4 часа) 

Аналитические группы стран. Страны с развитой экономикой, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в международной экономике. 

Развивающиеся страны. Уровни экономического развития. Взаимосвязи экономических секторов. Международные экономические операции. 

Основные понятия и термины: Классификация стран. Уровни экономического развития. 

Тема 31. Международная торговля (4 часа) 
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Структура международной торговли. Международная торговля товарами и услугами — важнейшая форма международных экономических отношений. Основные 

показатели международной торговли — экспорт, импорт и оборот. Причины развития международной торговли. Меркантилизм, сравнительные и конкурентные 

преимущества. Регулирование государством международной торговли с помощью таможенных тарифов, квот и других количественных ограничений, а также мер 

внутренней политики, которые применяются к импортному товару на внутреннем рынке. Всемирная торговая организация (ВТО). Четыре основных правила 

международной торговли: защита национального рынка с помощью тарифов, снижение и связывание тарифов, режим наибольшего благоприятствования и национальный 

режим. 

Основные понятия и термины: Международная торговля. Абсолютные и сравнительные преимущества. Внешнеторговая политика. Государственная политика в 

области международной торговли. ВТО. 

Тема 32. Международные финансы (4 часа) 

Платежный баланс — отражение платежей между резидентами и нерезидентами за определенный период времени. Платежный кризис как результат превышения 

оттока капитала из страны над его притоком. Корректировка экономической политики правительства для разрешения платежного кризиса. Международные финансовые 

организации. 

Основные понятия и термины: Платежный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Финансовые рынки. Международные финансовые организации. 

Тема 33. Обменные курсы валют (4 часа) 

Валютный курс — цена денег любой страны, выраженная в валюте других стран. Зависимость уровня валютного курса от соотношения спроса и предложения на 

валюту. Государство может проводить политику фиксированного, плавающего или управляемо-плавающего валютного курса. Конвертируемая и неконвертируемая 

валюта. Результат действия фундаментальных экономических и конъюнктурных факторов — обесценивание, удорожание или пребывание в стабильном состоянии уровня 

валютного курса. Валютный рынок. 

Основные понятия и термины: Валюта. Валютный курс. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. 

Тема 34. Россия в международной экономике (4 часа) 

Вехи экономического развития России. Эволюция экономики России от рыночной к плановой и обратно. Возврат к рыночной системе организации экономики 

России в 1990-е гг. Завершение перехода к рыночной экономике в начале 2000-х гг. Особенности современной экономики России. Траектория догоняющего развития. 

Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей, недостаточное развитие конкуренции, слабость государственных институтов — 

проблемы экономического развития современной России. Россия в международной экономике. Влияние России на решение проблем экономической глобализации. 

Продолжение рыночных реформ и политики открытой экономики. 



 

№ п.п. Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

10 класс 

Раздел 1. Принципы экономики (28 часов) 

1.  Экономика и 

человек 

4 Потребности человека. Ресурсы. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Экономика как наука и хозяйство. Свободные и 

экономические блага. Производство. 

Факторы производства. Экономическая модель. 

Альтернативная стоимость. Выбор. Экономическое 

поведение. 

Ученик научится: иллюстрировать 

примерами процедуру минимизации 

альтернативной стоимости; представлять и 

характеризовать в виде графика кривую 

производственных возможностей; указывать 

сферу применения методов экономической 

теории; объяснять проблему ограниченности 

ресурсов по  

отношению к потребностям; различать 

свободное и экономическое благо  

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации 

2.  Экономические 

системы 

4 Собственность. Частная собственность. Государственная 

собственность. Приватизация. 

Национализация. Рыночный и плановый механизмы 

распределения. Типы экономических систем 

(традиционная, централизованно планируемая, рыночная, 

смешанная экономики). Экономическая 

свобода. Либеральная экономика. 

Ученик научится: различать типы 

экономических систем; проводить анализ 

достоинств и недостатков типов экономических 

систем.  

Ученик получит возможность научиться:  

находить информацию по предмету 

экономической теории из источников разного 

типа; использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики 

3.  Рыночная система 

экономики 

4 Разделение труда. Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. 

Рыночное предложение. Закон 

предложения. Эластичность. Перекрестная эластичность 

спроса. Заменяющие и дополняющие 

товары. Товары первой необходимости. Рыночное 

равновесие. Цена. Равновесная цена. 

Перепроизводство. Дефицит. Рыночный механизм. 

Ученик научится:  

анализировать ситуацию на рынке с точки 

зрения продавцов и покупателей; принимать 

рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; объяснять на 

примерах закономерности и взаимосвязь спроса и 

предложения; определять значимость и 

классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение. 

Ученик получит возможность научиться:  

применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и в 

повседневной жизни; отделять основную 

информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по 
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экономической теории. 

4.  Структура 

экономики 

4 Экономические агенты. Домашние хозяйства. 

Предприятия. Государство. Резидент. Нерезидент. 

Отрасль. 

Ученик научится: различать 

экономических агентов; различать виды рынков; 

различать экономические операции; соотносить 

факторы производства и доходы от факторов 

производства; строить модель экономического 

кругооборота.  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность. 

5.  Экономическая 

взаимозависимость 

4 Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата 

труда наемных работников, рента, 

процент, предпринимательский доход. Система 

национальных счетов. 

Ученик научится: различать 

экономические операции; соотносить факторы 

производства и доходы от факторов производства; 

строить модель экономического кругооборота.  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность. 

6.  История 

экономической науки 

4 Классицизм. Маржинализм. Институционализм. 

Кейнсианство. Монетаризм. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Позитивная экономика. Нормативная 

экономика. 

Ученик научится: выделять этапы 

развития экономической мысли; соотносить 

экономические идеи с экономической школой  

Ученик получит возможность научиться:  

выступать перед аудиторией; отвечать на 

вопросы; аргументировать свою позицию 

7.  Человек и 

нравственность 

в экономике 

(резервные часы) 

4 Мотивы деятельности человека в экономике. 

Рациональное поведение. Выгоды обмена. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Ученик научится: использовать изученные 

понятия для решения практических задач  

Ученик получит возможность научиться:  

выстраивать собственные проекты по изученным 

вопросам 

Раздел 2. Экономика домохозяйства (28 часов) 

8.  Экономические 

функции 

домохозяйства 

4 Экономические функции домохозяйства. Потребление. 

Потребительские товары. Личное 

подсобное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Ученик научится: различать виды 

домохозяйств, предметы потребления; выделять 

особенности человеческого капитала; субъективно 

измерять полезность товаров и услуг; строить 

кривые безразличия; читать график, 

иллюстрирующий бюджетные ограничения.   

Ученик получит возможность научиться: 

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции 

9.  Рациональное 4 Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский Ученик научится: анализировать свое 
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потребление выбор. Кривая безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. 

Защита прав потребителя. 

потребительское поведение Ученик получит 

возможность научиться: применять полученные 

теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального 

поведения 

10.  Максимизация 

полезности 

4 Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект 

дохода. Нормальные товары: 

высококачественные и товары первой необходимости. 

Инфериорные товары. Предельная склонность 

к потреблению. Предельная склонность к сбережению. 

Ученик научится: читать и 

интерпретировать график «равновесие 

потребителя»; различать нормальные и 

инфериорные товары; определять, что относится к 

доходам, а что — к расходам семейного бюджета 

Ученик получит возможность научиться: строить 

бюджет домохозяйства или свой личный; 

рассчитывать реальные величины   

11.  Бюджет 

домохозяйства 

4 Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, 

имущественный доход, трансферты). 

Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Валовой 

доход. Располагаемый доход. Основные виды расходов семьи 

(потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Активы и пассивы. Сбережения. 

Реальные и номинальные доходы семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Ученик научится: характеризовать 

экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи Ученик 

получит возможность научиться: использовать 

приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире 

12.  Рынок труда 4 Рынок труда. Зарплата. Экономически активное 

население. Занятые и безработные. Спрос на 

труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект 

дохода. Заработная плата и стимулирование 

труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. 

Бенефиты. Профсоюзы. 

Ученик научится: приводить примеры 

факторов, влияющих на производительность 

труда; определять на основе различных 

параметров возможные уровни оплаты труда; на 

примерах объяснять разницу между основными 

формами заработной платы и стимулирования 

труда  

Ученик получит возможность научиться: 

применять теоретические знания по экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни 

13.  Благосостояние 4 Благосостояние. Децильный коэффициент. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джини. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Минимальная оплата труда (МРОТ). 

Ученик научится: читать график, 

иллюстрирующий рынок труда; характеризовать 

факторы, влияющие на уровень зарплаты Ученик 

получит возможность научиться: приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

проводить сравнение 

14.  Экономика семьи 

(резервные 

часы) 

4 Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные 

положения теории экономики семьи. 

Альтернативная стоимость домашнего труда. 

Ученик научится: приводить примеры 

проявления основных экономических понятий в 

практической деятельности Ученик получит 

возможность научиться:  

объективно оценивать экономическую 

информацию; осознавать значение теоретических 

знаний по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

анализировать события общественной и 
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политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации 

Раздел 3.  Экономика фирмы (28 часов) 

15.  Предприятие и 

фирма 

4 Производство. Фирма. Организационно-правовые формы 

предприятий. Хозяйственные товарищества. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы. 

Ученик научится: выделять признаки 

фирмы; различать организационные формы 

фирмы; различать краткосрочный и долгосрочный 

периоды;  рассчитывать производительность 

труда; определять факторы, влияющие на 

производительность труда  

Ученик получит возможность научиться: 

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции 

16.  Производство 4 Производственная функция. Производительность труда. 

Предельный продукт труда. 

Ученик научится: различать 

краткосрочный и долгосрочный периоды; 

рассчитывать производительность труда; 

определять факторы, влияющие на 

производительность труда  

Ученик получит возможность научиться: 

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции 

17.  Выручка, издержки 

и прибыль 

фирмы 

4 Выручка. Полный, средний, предельный доходы. 

Издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Необратимые издержки. Прибыль. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни 

экономической прибыли. 

Ученик научится: рассчитывать доход 

фирмы; рассчитывать расходы фирмы; считать 

прибыль; определять по признакам тип рыночной 

структуры  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний собеседников; приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность 

11 класс (68 часов) 

18.  Фирма на рынке 4 Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, 

монополистическая конкуренция, 

олигополия) конкуренция. Монопсония. Рынки с 

интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях 

олигополии (картель, ценовое лидерство, 

количественное лидерство, стратегическое поведение). 

Ценовая дискриминация. 

Ученик научится: сравнивать рынки с 

интенсивной и несовершенной конкуренцией 

Ученик получит возможность научиться: решать с 

опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике 

19.  Баланс фирмы и 

управление ею 

4 Баланс фирмы. Капитал. Обязательства. Активы. 

Менеджмент. Механический менеджмент. 

Органический менеджмент. Маркетинг и реклама. 

Таргетирование рынка. Финансовый риск. 

Ученик научится: обнаруживать и 

сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; определять практическое 

назначение основных функций менеджмента; 
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Управление рисками. Страхование. определять место маркетинга в деятельности 

организации; определять эффективность рекламы 

на основе ключевых принципов ее создания  

Ученик получит возможность научиться:  

анализировать и извлекать информацию 

по микроэкономике в источниках различного типа 

и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); объективно 

оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации 

20.  Рынок капитала 4 Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, 

человеческий). Инвестиции. 

Инвестиционный портфель. Диверсифицированный 

портфель. Ставка процента. Дисконтирование. 

Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. 

Номинальная цена. Курс. Фондовый рынок. 

Фондовая биржа. Эмитент. Брокер. Дилер. Управляющий. 

Клиринговая организация. Депозитарий. 

Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). 

Ученик научится: различать виды ценных 

бумаг Ученик получит возможность научиться: 

отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической 

теории; применять полученные знания  

для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и 

акционера 

21.  Мастерская 

будущего. Открываем 

свой бизнес 

(резервные часы) 

4 Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. 

Источники финансирования бизнеса 

(привлечение инвестиций, реинвестирование прибыли, 

заимствование, гранты, фандрейзинг). 

Франшиза/франчайзинг. Стартап. Гражданская 

дееспособность. Венчурные инвестиции. 

Ученик научится: приводить примеры 

факторов производства; различать 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; приводить 

примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; объяснять 

практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства Ученик получит 

возможность научиться: понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и трудовых 

договорах;  использовать знания о формах 

предпринимательства в повседневной жизни 

Раздел 4. Экономика государства 

22.  Экономический 

рост и развитие 

4 Государство. Частные и общественные блага. Внешний 

эффект, экстерналия. Проблема 

«безбилетника». Система национальных счетов. 

Регулирование степени социального неравенства. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный 

ВВП. Экономический рост. Экстенсивный 

и интенсивный рост реального ВВП. 

Ученик научится: приводить примеры 

общественных благ в собственном окружении; 

приводить примеры влияния государства на 

экономику;  объяснять на примерах различные 

роли государства в рыночной экономике; 

 приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП;   приводить примеры 

факторов, влияющих на экономический рост 
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Ученик получит возможность научиться: 

объективно оценивать экономическую 

информацию; анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей в современной 

ситуации в экономике России; использовать 

приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и других 

экономик 

23.  Инфляция 4 Измерение инфляции. Виды инфляции (приемлемая, 

неприемлемая, гиперинфляция). Индекс 

потребительских цен. Источник инфляции. Социальные 

последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. 

Ученик научится: приводить примеры 

различных видов инфляции; находить в реальных 

ситуациях последствия инфляции; применять 

способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления 

антиинфляционной политики государства  

Ученик получит возможность научиться:  

объективно оценивать экономическую 

информацию; анализировать события 

общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации 

аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства   

24.  Экономические 

колебания 

4 Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Потенциальный/естественный рост производства. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы 

(подъем, пик, спад, дно). Длинные волны. 

Безработица. Естественный уровень безработицы. Виды 

безработицы (фрикционная, 

структурная, сезонная). Занятость. Закон Оукена. 

Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда. 

Потребительская корзина. Государственная политика 

занятости. 

Ученик научится: объяснять 

макроэкономическое равновесие в модели «AD-

AS»; приводить примеры экономических циклов в 

разные исторические эпохи; различать виды 

безработицы; находить в реальных условиях 

причины и последствия безработицы; определять 

целесообразность мер государственной политики 

для снижения уровня безработицы Ученик 

получит возможность научиться: объективно 

оценивать экономическую информацию;  

анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; решать с опорой на 

полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические 

ситуации 

25.  Государственный 

бюджет 

4 Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. 

Дефицит и государственный долг. Фискальная 

политика государства. 

Ученик научится:  характеризовать 

доходную и расходную части государственного 

бюджета; определять основные виды налогов для 
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Налог. Налогоплательщик. Основания для взимания 

налогов. Налоговый кодекс. Функции 

налогов (фискальная, регулирующая, социальная). Виды 

налогов. Кривая Лаффера. 

Налоговые органы. Налогообложение граждан. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

Налоговая декларация. Код ОКАТО, КБК налога. 

различных субъектов и экономических моделей 

Ученик получит возможность научиться:  

анализировать налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; использовать 

нормативные правовые документы при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  грамотно 

применять полученные знания для исполнения 

типичных экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика;  

аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства 

26.  Деньги 4 Денежные агрегаты. Деньги. Товарные и декретные 

(наличные и безналичные) деньги. Депозит. 

Электронные деньги. Функции денег. Количество денег. 

«Широкие деньги». Квазиденьги. 

Ликвидность. Спрос на деньги и предложение денег. 

Ученик научится: приводить примеры 

экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм 

денег; определять денежные агрегаты и факторы, 

влияющие на формирование величины денежной 

массы Ученик получит возможность научиться: 

объективно оценивать экономическую 

информацию;  осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации 

 

27.  Финансовая 

система 

4 Центральный банк. Активы и пассивы. Эмиссия денег. 

Резервные деньги. Коммерческие банки. 

Кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Процентная ставка по кредиту. Погашение 

кредита. Депозит. Депонент. Депозитарий. Счет. Вклад. 

Типы депозитов (вклад до востребования, 

срочный вклад). Финансовые пирамиды. Пассивные и 

активные операции. Платежная карта. 

Дебетовые, кредитные и предоплаченные карты. 

Универсальная карта. Денежный перевод. 

Дистанционное банковское обслуживание. Денежный 

мультипликатор. Денежная политика. Ставка 

рефинансирования. Страховые организации. Паевые 

инвестиционные фонды. Негосударственные 

пенсионные фонды. Монетарная политика Банка России. 

Ученик научится: объяснять взаимосвязь 

основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры монетарной политики 

государства Ученик получит возможность 

научиться: анализировать денежно-кредитную 

политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; объективно 

оценивать экономическую информацию; отделять 

основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников 
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28.  Взаимодействие 

фискальной 

и монетарной 

политики 

(резервные часы) 

4 Правительство и центральный банк как государственные 

агенты. Примеры взаимодействия 

фискальной и монетарной политики. 

Ученик научится: указывать основные 

последствия макроэкономических проблем 

Ученик получит возможность научиться: владеть 

приемами работы с аналитической экономической 

информацией; анализировать события 

общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации 

Раздел 5. Экономика мира 

29.  Экономическая 

глобализация 

4 Открытая экономика. Внутренний, международный и 

мировой рынок. Международная 

экономика. Международное разделение труда. 

Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. 

Ученик научится: объяснять особенности 

закрытой и открытой рыночных экономик, 

международную кооперацию; объяснять сущность 

и характеризовать признаки мирового рынка, 

мирового хозяйства, международной экономики; 

приводить примеры глобальных проблем в 

современных международных экономических 

отношениях  

Ученик получит возможность научиться: 

владеть пониманием особенностей формирования 

рыночной экономики и роли государства в 

современном мире; ориентироваться в мировых 

экономических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации 

30.  Структура 

международной 

экономики 

4 Классификация стран. Уровни экономического развития. Ученик научится: объяснять критерии 

выделения групп государств и характеризовать их; 

объяснять сущность и характеризовать основные 

виды международных экономических операций  

Ученик получит возможность научиться: 

работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные 

выводы;  использовать экономические знания и 

опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства   

31.  Международная 

торговля 

4 Международная торговля. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Внешнеторговая 

политика. Государственная политика в области 

Ученик научится: объяснять назначение 

международной торговли; анализировать систему 

регулирования внешней торговли  
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международной торговли. ВТО. на государственном уровне; различать 

экспорт и импорт Ученик получит возможность 

научиться: оценивать происходящие мировые 

события с экономической точки зрения; работать с 

материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера 

32.  Международные 

финансы 

4 Платежный баланс. Дефолт: причины и разрешение. 

Финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 

Ученик научится: различать виды 

международных расчетов; анализировать 

глобальные проблемы международных 

экономических отношений; объяснять роль 

экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества Ученик 

получит возможность научиться: работать с 

материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники 

информации; оценивать происходящие мировые 

события с экономической точки зрения 

33.  Обменные курсы 

валют 

4 Валюта. Валютный курс. Валютный рынок. Обменные 

курсы валют. Международные расчеты. 

Ученик научится: анализировать курсы 

мировых валют; объяснять влияние 

международных экономических факторов на 

валютный курс Ученик получит возможность 

научиться: объективно оценивать экономическую 

информацию;  осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; решать с 

опорой на полученные знания практические 

задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации 

34.  Россия в 

международной 

экономике 

4 Вехи экономического развития России. Эволюция 

экономики России от рыночной к плановой и обратно. Возврат к 

рыночной системе организации экономики России в 1990-е гг. 

Завершение перехода к рыночной экономике в начале 2000-х гг.  

Особенности современной экономики России. Траектория 

догоняющего развития.  

Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта 

нефти и других энергоносителей, недостаточное развитие 

Ученик научится: объяснять особенности 

современной экономики России Ученик получит 

возможность научиться: оценивать происходящие 

мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; использовать 

приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и других 
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конкуренции, слабость государственных институтов — проблемы 

экономического развития современной России.  

Россия в международной экономике. Влияние России на 

решение проблем экономической глобализации. Продолжение 

рыночных реформ и политики открытой экономики. 

экономик;  объективно оценивать экономическую 

информацию.  

Итого: 136 

2.2.1.16. Родная литература (русская) 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Родная  литература (русская)»  на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  с с ипользованием  

авторской  программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: 

Просвещение, 2016 г.   

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия,  необходимые  для  

развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся.  

 На изучение родной литературы в 10 - 11 классах отводится по  1 часу в неделю (34 часа в год, за 2 года – 68 часов). 

 По причине того, что в федеральном перечне учебников,  допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

отсутствует учебник/учебное пособие по изучению предмета «Родная литература», федеральный государственный образовательный стандарт требует реализации 

данного курса, в образовательном процессе используется  пособие автора Горшкова А. И. Русская словесность. 10-11 классы, изд-во Просвещение, 2019г. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

− в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

− в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− в устной и письменной форме   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 созданного художественного мира 

произведения; 

− обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время 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 его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или 

закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

− анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

− 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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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 произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

− узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

− анализировать произведения современной литературы; 

− рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

− свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)»  

Личностные результаты: 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

− осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

Метапредметные результаты 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки; 

− определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

− понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

− оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

− определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

− определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

− осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

− основам прогнозирования; 

− отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

− проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

− использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения русской литературе в старших классах школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

− умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности 

в выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные ценности;  

− понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их написания; 

− знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

− умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

− умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

− приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

− формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания 

мнения о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 

− умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного периода, когда оно было создано; 

− умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

− формирование общего представления об образной природе литературного произведения, воспитание эстетического вкуса; 

− воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Содержание    учебного предмета в 10 классе 

Русская литература XIX века. Введение. (1 час)  «Прекрасное начало» (К истории русской литературы 19 века). Поэтические предшественники А.С. 
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Пушкина 

Литература 1 половины 19 века. (4 часа) 

А.С. Пушкин. Анализ философской поэзии («Погасло дневное светило», «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». 

М.Ю. Лермонтов. Философские мотивы лирики («Как часто пестрою толпою окружен…»  как выражение мироощущения поэта 

Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» (обзор с обобщением ранее изученного). Образ маленького человека в «Петербургских повестях». Образ Петербурга в 

повести Н. В. Гоголя «Нос». 

Литература и журналистика 50-80-х гг XIX  века. Исторические события, общественная мысль. (2 часа) 

Литература  II половины 19 века (26 часов) 

А.Н . Островский. Особенности творчества А.Н. Островского. Быт и нравы героев Замоскворечья.  

И.А. Гончаров. К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). Образы-символы в романе. Критики о романе 

И.С. Тургенев. История создания романа «Отцы и дети». Основной конфликт. Смысл названия. Проблематика. Композиция. Творческая история и система 

персонажей романа «Отцы и дети». Своеобразие жанра. «Стихотворения в прозе», их идейно-художественное своеобразие 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?». Система образов романа. Идеал будущего общества 

Н.А .Некрасов. Очерк жизни и творчества. "Душа народа русского…"" Народное представление о счастье. Стихотворения: "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Поэт и Гражданин", Поэма "Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. Тютчев – поэт, философ, певец родной природы. "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим..." 

А.А. Фет. Философская  проблематика лирики А.А. Фета. Слияние внутреннего и внешнего мира в лирике Фета. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", 

"Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь…»  

А.К. Толстой. "Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого 

Н. С. Лесков. "Творчество Н.С. Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести ""Очарованный странник"" 

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Жизнь и творчество великого сатирика." Основные темы и проблемы «Сказок» 

Ф.М. Достоевский. История создания романа "Преступление и наказание". "Маленький человек" в романе.  

Л.Н. Толстой. "«Война и мир». Особенности жанра романа-эпопеи. Образ автора в романе." «Мысль  семейная»  в  романе.  Семья  Ростовых  и  семья 

Болконских» 

Образы Кутузова и Наполеона. Женские образы в романе «Война и мир». 

А.П. Чехов. "Темы, сюжеты и проблематика   рассказов «Крыжовник», «Человек в футляре»". Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе 

""Вишневый сад". 

Содержание    учебного предмета в 11 классе 

Проблемно-тематический блок «Личность» (3 часа)  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности.  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» (9 часов) 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ далекой родины.  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство» (10 часов)  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического реализма на 

примере романа А.Н. Островского.  

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести.  

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема межнациональных отношений.  

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,  

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  
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Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» (4 часа) 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.  

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.  

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»(7 часов) 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции.  

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.  

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.  

Резерв –  час 

Тематическое планирование 10 классе (34 часа в год). 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1. 
Введение. «Прекрасное начало» (К истории русской литературы 19 века). 

Поэтические предшественники А.С.Пушкина 
1 

2. Литература I половины 19 века. А.С.Пушкин, М.Лермонтов, Н. В.Гоголь) 4 

3. 
Литература и журналистика 50-80-х гг XIX  века. Исторические события, 

общественная мысль 
2 

4. 

Литература  II половины 19 века (А.Н.Островский, И.А.Гончаров, 

И.С.Тургенев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.Тютчев, А.Фет, 

М.Салтыков-Щедрин, Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Лесков, А.Чехов) 

26 

5. Резерв 1 

ИТОГО 34 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Личность 3 

2 «Личность и семья»  9 

3 «Личность –  общество  –  государство»  10 

4 «Личность –  природа  –  цивилизация»  4 

5 «Личность – история – современность»  7 

6 Резервные уроки 1 

ИТОГО 34 

 

2.2.1.17. «Русский язык» (интегрированная с предметом «Русский родной язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (интегрированная с предметом «Русский родной язык» и составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой «Программа курса «русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень _ М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017. 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года), темы по предмету «Русский родной язык» 
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выделены курсивом по 0,5 часа, за учебный год 17 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

− учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, 2019 г. 

Темы предмета «Русский родной язык» в тексте программы выделены курсивом. 

В результате изучения учебных предметов «Русский язык» и «Русский родной язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

− 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; 

− 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; 
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− 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). 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения являются: 

      -   осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

− представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

− увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

-   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его

 содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

− умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах,  диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

− умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

− разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный  поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

− адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

− осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и  аудирования (с полным  пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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− способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

− владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

− создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

− применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

− соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

− осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс (34 часа) 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года), темы по предмету «Родной язык 

(русский)» включены в содержание предмета «Русский язык» и в тексте программы выделены курсивом по 0,5 часа, за учебный год – 17 часов. 

Слово о русском языке (1 час) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык 

как государственный язык РФ и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного литературного языка. 

Язык и речь. Язык и художественная литература                                                                           Лексика. 

Фразеология. Лексикография (5 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления.       Употребление устаревшей      лексики      и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Культура речи. Основные лексические, грамматические и синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Язык и художественная литература  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные фонетические) и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Морфемика и словообразование. (2 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические       способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 
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формообразования в современном русском языке. 

Культура речи. Основные грамматические нормы русского языка  

Морфология и орфография. (3 часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Орфография. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые 

и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, тч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и, ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Речь. Речевая деятельность (Текст Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация.). Культура речи. Основные орфографические принципы русского 

языка 

Самостоятельные части речи. (14 часов) 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен

 существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

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

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имен прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Культура речи. Основные орфографические принципы русского языка 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 

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

 Спряжение глаголов. Две основы     глаголов.     Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки 

глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и 
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кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка Служебные части речи. (5 часов) 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и

 дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и     употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 

НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический

 разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка Повторение и обобщение пройденного. (2 часа) Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 
 11 класс (34 часа) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса - 2 часа Язык и речь 

Синтаксис и пунктуация – 25 часов  

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи. Основные грамматические и синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Простое осложненное и неосложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

            Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор
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 сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных 

типов сложного предложения. 

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи – 2 часа 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика – 3 часа 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. 

Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Из истории русского языкознания. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. (2 часа) 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» в 10-11 классах 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 
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2.2.1.18. Интегрированная программа («Литература» + «Родная литература (русская») 

Интегрированная рабочая программа учебного предмета «Литература» и учебного предмета «Родная литература (русская) на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным образовательным 

стандартом  и  с использованием  авторской программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного 

образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г., методических рекомендаций УМК по литературе для 11 класса (базовый уровень) под ред. В. П. Журавлева (М.: 

Просвещение, 2017). 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  

На изучение литературы в 11 классе отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год), родная литература (русская) изучается интегрированно из расчёта 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

- учебник Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2017 

Темы предмета «Родная литература (русская) в тексте программы выделены курсивом. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Личностные: 

- осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлого и 

настоящего многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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 нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учетом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. и., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном 

уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Программа предмета «Родная литература (русская)» основывается на следующих принципах построения: 

- соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса литературы; 

- концентрический способ построения программы; 

- вариативность (модульный принцип построения программы); 

- социокультурный подход; 

- практико-ориентированная направленность; 

- принцип преемственности. 

Планируемые результаты освоения интегрированного учебного курса  «Литература» и учебного предмета «Родная литература (русская)» 

личностные результаты: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

метапредметные результаты:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

- основам прогнозирования; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме   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 созданного художественного мира произведения; 
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- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время 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 его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого 

финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.). 

- Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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 произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

- анализировать произведения современной литературы; 

- рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

Содержание интегрированного учебного курса   

11 класс (102 часа + 17ч. РРЛ) 

Изучение языка художественной литературы (1 час) 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического 

анализов художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

Мировая литература рубежа XIX—XX вв. (1 час) 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа XIX—XX вв. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруф- рока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в 

романе. 

Русская литература начала XX в. (1 час) 

Русская литература начала XX в. Литературные искания и направление философской мысли начала XX в. Золотой и Серебряный века русской литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX в. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

И. А. Бунин (6 часов) 

Жизнь и творчество И. А. Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в поэзии И. А. 
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Бунина. Лирическая проза писателя. 

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

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических 

персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-

художественное своеобразие рассказа. Образы- символы. Прием контраста. Антропоцентризм литературы XIX в. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях И. А. Бунина. Средства создания художественного образа. 

Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Роль предыстории в художественном произведении. 

Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская 

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

А.И. Куприн (3 часа) 

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

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Конфликт произведения. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как 

прием композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные 

линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. 

Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

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

Л. Н. Андреев (1 час) 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

И. С. Шмелёв (1час) 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. 

Шмелёва. 

Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции произведения. Черты автобиографизма в образе рассказчика. Конфликт и идейно-

художественное своеобразие произведения. 

Б. К. Зайцев (1час) 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетри- зованные биографии в творчестве Б. К. Зайцева. 

А. Т. Аверченко (1 час) 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. А. Т. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая 

сапогом», «Роковой выигрыш». 

Темы и образы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

Н. А. Тэффи 

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

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

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

В.В. Набоков (1 час) 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика В.В. Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема эмигрантского небытия в романе. Образная 

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

Особенности поэзии начала XX в. (8 часов) 
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Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение 

и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард. 

Русский символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Пред символизм. 

В.Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX в. 

В. Я. Брюсов 

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

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики В. Я. Брюсова. Сквозные темы поэзии В. Я. Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

К. Д. Бальмонт 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества К. Д. Бальмонта. К. Д. Бальмонт как 

представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии К. Д. Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики К. Д. Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии К. Д. Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

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

И. Ф. Анненский, Ф. Сологуб, А. Белый 

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

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи 

трех дорог...», «Не трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие 

символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литературы XX в. 

Н. С. Гумилёв 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Н. С. Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай». Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX в. Понятия 

«лирический герой-маска», «неоромантизм» 

Русский футуризм 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин «Я, гений Игорь Северянин...», «Ананасы в шампанском!». В. Ф. Ходасевич «Акробат», 

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

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 

М. Горький (5 часов) 

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

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа М. Горького. Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 
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романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. Проблема героя в рассказах М. Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в 

пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия 

драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство М. Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького. Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» М. Горького. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

А. А. Блок (5 часов) 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего А. А. Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние 

годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя», «Ты горишь над высокой горою...», «Вхожу я в темные храмы...». 

Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений А. А. Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве А. А. Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, 

сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Образ Христа в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние А. А. Блока на русскую поэзию XX в. 

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

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Новокрестьянская поэзия 

Н. А. Клюев 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. И. А. Клюев и А. А. Блок. 

И. А. Клюев и С.А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики. 

С.А. Есенин (5 часов) 

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

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели 

тесаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Несказанное, синее, нежное...», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. С. А. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным 

и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», 

«Дорогая, сядем рядом...», 

«Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер черные брови насопил...». Любовная тема в лирике С. А. Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого 

бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония 

лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической и братоубийственной гражданской войны. 

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

В. В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения В. В. Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность 



292 

 

образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

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

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею  Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии В. В. Маяковского. 

Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения В. В. Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос 

революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах В. В. Маяковского. Комический эффект и приемы сатирического изображения. Прием социальной 

типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры В. В. Маяковского. 

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

Литературный процесс 1920-х гг. (7 часов) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Идейноэстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 

Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х гг. 

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

А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного 

выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании сложного 

психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

И. Э. Бабель 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

Е. И. Замятин 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Е. И. Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий XX в. 

М. М. Зощенко 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтер», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». 

Автор и рассказчик в произведе ниях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х гг. 

Общая характеристика литературы 1930-х гг. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х гг. Жизнь и творчество И. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е гг. 

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощева и 

его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика 

произведения. Смысл финала и названия произведения. 

М. А. Булгаков (5 часов) 
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Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские 

мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и нрав Москвы 1930-х гг. в романе. «Ершалаимские» и 

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии 

произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

М. И. Цветаева (3 часа) 

Жизнь и творчество поэта. 

Стихотворения «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, 

Родины в лирике М. И. Цветаевой. Лирическая героиня М. И. Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения О. Э. Мандельштама «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как светотени мученик 

Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская 

лирика. Слово, словообраз в поэтике О. Э. Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия О. Э. Мандельштама в конце XX — начале XXI в. 

А. Н. Толстой (3 часа) 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. 

Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

М. М. Пришвин 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

Б. Л. Пастернак (2 часа) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. 

Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых 

людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. 

Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

А. А. Ахматова (5 часов) 

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

Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика А. А. Ахматовой. Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня А. А. Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии А. А. Ахматовой. 
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Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой  

всегда...», «Есть в близости людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике А. А. Ахматовой. Автобиографичность лирики. 

Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения А. А. Ахматовой «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая 

поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и 

мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала 

«Поэмы без героя». 

Н. А. Заболоцкий 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения Н. А. Заболоцкого «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза идет». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике Н. А. Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции 

и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы М. А. Шолохова «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя», «Лазоревая степь». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об 

авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в 

изображении М. А. Шолохова. Антитеза, прием контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигероя». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего 

очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Из мировой литературы 1930-х гг. (1 час) 

О. Хаксли 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские 

воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и 

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

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (1 час) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. 

Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обощенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. 

Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

А. Т. Твардовский (3 часа) 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. 

Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. 

Символика имени главного ге роя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения А. Т. Твардовского «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и 

поздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

А. И. Солженицын (3 часа) 
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Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-

символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-повество- вателя. Идейно-художественное своеобразие 

романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

Из мировой литературы (1 час) 

Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести- притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

Полвека русской поэзии (4 часа) 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, 

Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения С. П. Гудзенко «Мое поколение», Ю. В. Друниной «Ты вернешься», Е. М. Винокурова «Москвичи». Сюжет и 

композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х гг.: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая» или «эстрадная» поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения А. 

А. Вознесенского «Ностальгия по настоящему», Б. А. Ахмадулиной «Мне вспоминать сподручней, чем иметь», Н. М. Рубцова «Видения  на холме». Поэтическая 

философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х гг. XX в. «Новая волна» поэзии. «Возвращенная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд. 

И. А. Бродский 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии 

И. А. Бродского. 

Из мировой литературы 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркес, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

Русская проза 1950—2000-х гг. (8 часов) 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х гг. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные 

представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и 

смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX в. (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX в. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 

В. Г. Распутин 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в 

повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 
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В. М. Шукшин 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный 

характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

А. В. Вампилов 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Прием ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

Ф. А. Абрамов 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. 

Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и смысл финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Ф. А. Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала 

произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х гг. XX в. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 

Смысл названия и смысл финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Тематическое содержание  интегрированного учебного курса  «Литература» и учебного предмета «Родная литература (русская)» 

№п/п Содержание учебного предмета «Литература» и «Родная 

литература (русская)» 

Количество часов по предмету «Родная 

литература (русская)» 

Количество часов по предмету 

«Литература» 

 

Всего часов 

1.  Изучение языка художественной литературы - 1 1 

2.  Мировая литература рубежа XIX—XX вв. - 1 1 

3.  Русская литература начала XX в. - 1 1 

4.  И. А. Бунин 1 5 6 

5.    А.И. Куприн - 3 3 

6.  Л. Н. Андреев - 1 1 

7.  И. С. Шмелёв - 1 1 

8.  Б. К. Зайцев 1  1 

9.  А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи 1  1 

10.  В.В. Набоков 1  1 

11.  Особенности поэзии начала XX в. 2 6 8 

12.  М. Горький 1 4 5 

13.  А. А. Блок - 5 5 

14.  С.А. Есенин 1 4 5 

15.  В. В. Маяковский 1 4 5 

16.  Литературный процесс 1920-х гг. 2 5 7 

17.  А. П. Платонов  2 2 

18.  М. А. Булгаков 1 4 5 

19.  М. И. Цветаева, О.Э. Мандельштам 1 2 
3 
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20.  А. Н. Толстой, М.М. Пришвин 1 2 3 

21.  Б. Л. Пастернак - 2 2 

22.  А. А. Ахматова, Н.А. Заболоцкий 1 4 
5 

23.  М. А. Шолохов 1 5 6 

24.  Из мировой литературы 1930-х гг. О.Хаксли, Е. Замятин - 1 1 

25.  Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) - 1 1 

26.  А. Т. Твардовский - 3 3 

27.  А. И. Солженицын  3 3 

28.  Из мировой литературы. Э. Хемингуэй - 1 1 

29.  Полвека русской поэзии. И. Бродский. Из мировой литературы 1 3 4 

30.  Русская проза 1950—2000-х гг.  8 8 

31.  Резерв  3 3 

 Итого  17 85 102 

 

2.2.1.19. Рабочие программы по внеурочной деятельности 

Программа «Английский абитуриенту» 

Рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «Английский абитуриенту»   на уровне  среднего общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам  среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом СОО   на основе 

программы «Увлекательное чтение на английском языке» легли книги для чтения (Readers) издательства “ExpressPublishing”.На внеурочную деятельность 

«Английский абитуриенту» в 10 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год), в 11 – 1 час в неделю (34 в год). 

Направление – духовно-нравственное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная. 

Планируемые результаты 

Личностныерезультаты 

⎯ сформированность мотивации к изучению английского языка с целью самостоятельного приобщения к образцам англоязычной художественной литературы; 

⎯ стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

⎯ создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

⎯ толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

⎯ развитие  коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

⎯ умение и готовность  вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в результате обсуждения; 

⎯ способность и готовность к духовному развитию; 

⎯ уважение и интерес к литературным ценностям; 

⎯ интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

⎯ эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

⎯ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,   работать индивидуально, в парах и в группе; 

⎯ приобщение  к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Метапредметные результаты 

⎯ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

⎯ владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

⎯ умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных целях; 

⎯ умение работать с глоссарием; 
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⎯ умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную, используя адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

⎯ умение анализировать литературные произведения,  формулировать, высказывать, аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

⎯ умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

⎯ умение  обобщать информацию, строить  логичное рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

⎯ владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

⎯ умение использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением 

и передачи информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

Предметные результаты 

⎯ сформированность иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех 

видах речевой деятельности и аспектах языка. 

1)   В области чтения: развитие умения эффективного чтения на английском языке, т.е. развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на 

английском языке. 

2)   В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные иноязычные тексты на слух. 

3)   В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с учётом статуса партнера по общению. 

4)  В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на 

основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану. 

5)  В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц. 

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных аудиотекстов 

(аудиосопровождение к книгам для чтения), посвящённых реальным жизненным ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в 

литературных произведениях. 

7)  В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений.  

8)   В области проектной деятельности  данная программа предполагает работу в сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. После 

прочтения книги для итоговой оценки знаний учащимся предлагается выполнить групповой проект с использованием всех видов речевой деятельности. 

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка и других стран мира. 

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком. 

⎯ владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

⎯ сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

⎯ сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

⎯ достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

⎯ способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

⎯ свободное использование словарного запаса; 

⎯ сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

⎯ сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
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⎯ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Содержание курса 

Книги для чтения (Readers) издательства “ExpressPublishing” представляют собой адаптированные варианты образцов классической литературы.  

10 класс 

Тема 1. «Кентервильское приведение» - 16 ч. 

Изучение биографии, чтение глав произведения, выполнения лексико-грамматических упражнений, пересказ текста. Главы: Предупреждение, Кровь в библиотеке, 

Появление приведения. Шок. Все идет не по плану. Приведение Отис. Шутки близнецов. Вирджиния и привидение. Секрет Сэра Саймона. Похороны и свадьба. 

Тема 2. «Пигмалион» - 18 ч. 

Изучение биографии, чтение глав произведения, выполнения лексико-грамматических упражнений, пересказ текста. Главы: 1 Попавший под дождь. Неожиданная 

встреча. Элиза Дулитл. Интересный проект. Человек без морали. Амбиции Элизы. Первый пикник Элизы. Новый сленг . Кто Такая Элиза? Принцесса 

королевской крови . После вечеринки. Поиск Элизы. Настоящая Леди. 

11 класс 

Тема 1. «Венецианский купец» - 16 ч. 

Изучение биографии, чтение глав произведения, выполнения лексико-грамматических упражнений, пересказ текста. Главы: Хорошие друзья. Опасное 

соглашение. Исчезновения Джессики. Тест. Отличный выбор. Проблемы с Антонио. План Порции. Провал. Уловка Порции. Счастливый конец. 

Тема 2. «Гамлет» - 18 ч. 

Изучение биографии, чтение глав произведения, выполнения лексико-грамматических упражнений, пересказ текста. Главы: Новый король. Приведение. 

Мистические дороги. План. поломанные стрелы. Игра. Убийство. Ужасные меры. Уловки судьбы. Похороны. Дуэль. 

Тематическое планирование по курсу 

10 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы, 

ситуации) 

Характеристика основных видов деятельности 

1 I полугодие.  О. Уайльд.  Кентервильское приведение 

1.1  Вводный урок (введение в 

тематику произведения, 

включая биографию 

автора). 

Учащиеся: 

– читают заголовок произведения, рассматривают иллюстрации на передней странице обложки; 

– прогнозируют сюжет по иллюстрациям и названию произведения; 

– знакомятся с биографией автора; 

– изучают вопросы после прочтения биографии автора и отвечают на них (упр.1); 

– выполняют задание на исправление утверждений (упр.2); 

– читают краткое содержание книги;  

– выполняют задание по лексике к краткому содержанию (упр.3); 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте; 

– пишут короткое эссе по биографии автора.  

1.2 Портреты главных героев 

произведения. 

Учащиеся:  

– знакомятся с героями произведения; 

– выполняют задания на поисковое чтение (упр.4); 

– обсуждаютв парах и в группах вопросы о героях произведения, дискутируют; 

– готовят краткие монологические высказывания - описание одного из персонажей текста; 

– обсуждают в парах и записывают идеи, предположения о том, что произойдет с героями произведения; 

– письменно составляют краткое описание наиболее понравившегося персонажа из предложенного набора слов и выражений. 

1.3 Глава 1. Предупреждение. Учащиеся: 

– прогнозируют сюжет по иллюстрациям и заголовку главы (упр.1);  

– работают с лексикой, соотносят слова с предметами на картинке (упр.2); 

– прослушивают аудиозапись к эпизоду, выполняют задания на множественный выбор; 
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– читают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– составляют краткий пересказ главы своими словами; 

– пишут эссе с определенным началом. 

1.4 Глава 2. Кровь в 

библиотеке. 

Учащиеся: 

– выполняют упражнение дотекстового этапа (упр.1): рассматривают картинки; читают утверждения, прогнозируют, какие из 

предложенных событий произойдут с героями в этой главе; прослушивают аудиозапись и проверяют правильность 

предположений; 

– читают эпизод, отвечают на вопросы (упр.2); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.3); 

– обосновывают свою точку зрения на произошедшие события; 

– составляют краткий пересказ главы от лица одного из персонажей; 

– составляют письменный план данной главы. 

1.5 Глава 3. Призрак 

появляется. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, читают выражения из главы, строят предположения о предстоящих событиях (упр.1); 

– прослушивают аудиозапись, проверяют правильность предположений; 

– читают главу, выполняют упражнение на корректировку событий (упр.2); 

– высказывают свое мнение на произошедшие события, отвечая на предложенные вопросы (упр.3); 

– обсуждают вопросы в группах, дискутируют; 

– пишут короткий пересказ по плану. 

1.6 Глава 4. Ужасный шок. Учащиеся: 

– рассматривают картинки к главе и отвечают на вопросы (упр.1); 

– читают и слушают эпизод, выполняют тренировочные упражнения с лексикой; 

– читают эпизод, отвечают на вопросы (упр.2); 

– обсуждают в парах вопросы личностного отношения к произошедшему событию (упр.3), дискутируют; 

– строят монологические высказывания на заданную тему; 

– письменно отвечают на вопросы.  

1.7 Глава 5. План идет не так 

как надо. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– читают и слушают главу; 

– выполняют упражнение по заполнению пропусков в тексте недостающими словами из списка (упр.3); 

– обсуждают в группах вопросы, дискутируют (упр.4); 

– составляют краткий пересказ главы; 

– пишут эссе на заданную тему. 

1.8 Глава 6. Призрак Отиса. Учащиеся: 

– выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– высказывают свое предположения о предстоящих событиях; 

– читают и слушают главу, выполняют задание на расположение событий в нужном порядке (упр.3); 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте, корректируют слова (упр.4); 

– обсуждают в парах вопросы упр.5; 

– высказывают свою точку зрения на заданную тему; 

– составляют письменный план пересказа главы. 

1.9 Глава 7. Уловки близнецов. Учащиеся: 

– прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1);  

– работают с лексикой, соотносят слова с предметами на картинке (упр.2); 

– читают и слушают главу, выполняют задание на поисковое чтение (упр.3) 



301 

 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к произошедшему событию, дискутируют (упр.4); 

– составляют пересказ по прочитанной главе, используя определенный набор слов и выражений; 

– составляют письменное описание события по плану. 

1.10 Глава 8. Вирджиния и 

призрак. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, строят свои предположения о местонахождении и чувствах изображенных на картинках героев 

произведения (упр.1,2); 

– читают и слушают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– обсуждают вопросы в парах, высказывают свое  мнение на происходящие события (упр.4); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– составляют письменный план пересказа этой главы; 

1.11 Глава 9. Тайна сэра 

Саймона. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, отвечают на вопросы упр.1; 

– читают и слушают эпизод, выполняют подстановочное упражнение (упр.2); 

– выполняют задание на сопоставление картинок и фрагментов из текста; 

– обсуждают в группах произошедшие события, отвечают на вопросы по тексту (упр.3); 

– пересказ текста в форме диалога; 

– разыгрывают предложенный диалог по ролям; 

– пишут эссе на заданную тему. 

1.12 Глава 10. Похороны и 

свадьба. 

Учащиеся: 

– рассматривают иллюстрации, читают заглавие эпизода; 

– прогнозируют конец произведения по иллюстрациям и заголовку главы; 

– слушают эпизод, проверяют правильность своих предположений; 

– читают главу, выполняют задание на поисковое чтение (упр.1); 

– выполняют задание на расположение событий в нужном порядке (упр.2); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– высказывают свою точку зрения на конец произведения; 

– строят монологическое высказывание о наиболее понравившемся герое или эпизоде произведения. 

1.13 Итоговое занятие  – игра 

«Мое мнение» 

Учащиеся: 

– делятся на две команды; 

– выполняют задания игры в соответствии с правилами; 

– обсуждают сюжет книги для чтения в игровой форме. 

1.14 Фронтальный/индивидуаль

ный тест. 

Учащиеся: 

– выполняют фронтальный/индивидуальный тест по содержанию прочитанного произведения; 

1.15 Практическая работа. 

Выполнение 

краткосрочного проекта. 

Учащиеся: 

– делятся на группы; 

– формулируют тему, проблему, гипотезу проекта; 

– планируют деятельность по реализации проекта; 

– занимаются сбором информации. 

– выбирают форму презентации проекта; 

– готовятся к защите проекта. 

1.16 Презентация проекта. Учащиеся: 

– защищают проект. 

2 II полугодие. Бернард Шоу. Пигмалион. 

2.1 Вводный урок (введение в 

тематику произведения, 

Учащиеся: 

– знакомятся с биографией автора; 
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включая биографию 

автора). 

– изучают вопросы после прочтения биографии автора и отвечают на них (упр.1); 

– выполняют задание на исправление утверждений (упр.2); 

– читают краткое содержание книги;  

– выполняют задание по лексике к краткому содержанию (упр.3); 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте; 

– пишут короткое эссе по биографии автора. 

2.2 Портреты главных героев 

произведения. 

Учащиеся:  

– знакомятся с героями произведения; 

– выполняют задания на поисковое чтение (упр.4); 

– обсуждают  в парах и в группах вопросы о героях произведения, дискутируют; 

– готовят краткие монологические высказывания - описание одного из персонажей текста; 

– обсуждают в парах и записывают идеи, предположения о том, что произойдет с героями произведения; 

– письменно составляют краткое описание наиболее понравившегося персонажа из предложенного набора слов и выражений. 

2.3 Глава 1. Под дождем. Учащиеся: 

– прогнозируют сюжет по иллюстрациям и заголовку главы (упр.1);  

– рассматривают вторую картинку, высказывают предположения о людях, изображенных на ней  (упр.2); 

– прослушивают аудиозапись к эпизоду, выполняют задание на соответствие реплик с их героями (упр.3); 

– читают эпизод, обсуждают в группах вопросы личностного отношения к первой героине эпизода (упр.4); 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.4 Глава 2. Неожиданная 

встреча. 

Учащиеся: 

– читают заголовок эпизода, рассматривают иллюстрации, прогнозируют сюжет по иллюстрациям и названию главы (упр.1.2); 

– читают и слушают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– обсуждают вопросы в парах, высказывают свое  мнение о втором персонаже произведения (упр.4); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.5 Глава 3. Элиза Дулиттл. Учащиеся: 

– прогнозируют сюжет по иллюстрации к главе (упр.1);  

– читают эпизод, отвечают на вопросы (упр.2); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.3); 

– обосновывают свою точку зрения на произошедшие события; 

– составляют план пересказа главы; 

– представляют краткое описание героини; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.6 Глава 4. Интересный 

проект. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинку, высказывают предположения о людях, изображенных на ней  (упр.1); 

– прослушивают аудиозапись к эпизоду, выполняют задание на соответствие реплик с их героями (упр.2); 

– читают эпизод, обсуждают в группах вопросы личностного отношения к героине эпизода (упр.3); 

– дискутируют в парах о чувствах героини, используя предложенную лексику (упр.4); 

– письменно отвечают на вопрос задания. 

2.7 Глава 5. Человек без 

нравов. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинку, описывают людей, изображенных на ней  (упр.1); 

– прогнозируют сюжет по второй иллюстрации (упр.2); 

– читают главу, выполняют задание на поисковое чтение (упр.3); 

– обсуждают вопросы в парах, высказывают свое  мнение на происходящие события (упр.4); 

– пишут эссе с определенным началом. 

2.8 Глава 6. Стремление Элизы. Учащиеся: 
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– рассматривают картинки, строят свои предположения о чувствах, изображенных на картинке героев произведения (упр.1,2); 

– читают и слушают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– обсуждают вопросы в парах, высказывают свое  мнение на происходящие события (упр.4); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– письменно отвечают на вопрос задания. 

2.9 Глава 7. Первый выход 

Элизы. 

Учащиеся: 

– рассматривают иллюстрации к главе, выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– читают и слушают главу; 

– выполняют упражнение по заполнению пропусков в тексте недостающими словами из списка (упр.3); 

– обсуждают в группах вопросы, дискутируют (упр.4); 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.10 Глава 8. Новый сленг. Учащиеся: 

– выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– высказывают свое предположения о предстоящих событиях; 

– читают и слушают главу, выполняют задание на расположение событий в нужном порядке (упр.3); 

– обсуждают в парах вопросы (упр.4); 

– высказывают свою точку зрения на заданную тему; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.11 Глава 9. Кто такая Элиза? Учащиеся: 

– прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1);  

– читают и слушают главу, выполняют задание на поисковое чтение (упр.2); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к героине, дискутируют  (упр.3); 

– составляют пересказ по прочитанной главе, используя определенный набор слов и выражений; 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– письменно отвечают на вопрос задания. 

2.12 Глава 10. Принцесса 

королевских кровей. 

Учащиеся: 

– рассматривают первую иллюстрацию, описывают людей, изображенных на ней  (упр.1); 

– высказывают свои предположения о людях со второй иллюстрации,  прогнозируют сюжет (упр.2); 

– читают и слушают главу, выполняют задание на поисковое чтение (упр.3); 

– обсуждают вопросы в парах, высказывают свое  мнение на происходящие события (упр.4); 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.13 Глава 11. После вечеринки. Учащиеся: 

– рассматривают картинки, строят свои предположения о чувствах, изображенных на картинке героев произведения (упр.1); 

– читают и слушают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.2); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.3); 

– обосновывают свою точку зрения на произошедшие события; 

– составляют письменный план данной главы. 

2.14 Глава 12. Поиски Элизы. Учащиеся: 

– рассматривают картинки, выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– читают и слушают главу; 

– выполняют задание на исправление утверждений (упр.3); 

– обсуждают в группах произошедшие события, отвечают на вопросы по тексту (упр.4); 

– пересказ текста в форме диалога; 

– разыгрывают предложенный диалог по ролям; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.15 Глава 13. Истинная леди. Учащиеся: 
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– рассматривают иллюстрации, описывают изображенные события (упр.1); 

– прогнозируют конец произведения по иллюстрациям и заголовку главы (упр.2); 

– слушают эпизод, проверяют правильность своих предположений; 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– высказывают свою точку зрения на конец произведения; 

– строят монологическое высказывание о наиболее понравившемся герое или эпизоде произведения. 

2.16 Фронтальный/индивидуаль

ный  тест. 

Учащиеся: 

– выполняют фронтальный/индивидуальный  тест по содержанию прочитанного произведения; 

2.17 Практическая работа. 

Выполнение 

краткосрочного проекта. 

Учащиеся: 

– делятся на группы; 

– формулируют тему, проблему, гипотезу проекта; 

– планируют деятельность по реализации проекта; 

– выбирают форму презентации проекта; 

– готовятся к защите проекта. 

2.18 Итоговое занятие. 

Презентация  проекта. 

Учащиеся: 

– защищают проект. 

 

Тематическое планирование по курсу  

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы, 

ситуации) 

Характеристика видов деятельности 

1 I полугодие. Уильям Шекспир. Венецианский купец 

1.1 Вводный урок (введение в 

тематику произведения, 

включая биографию 

автора). 

Учащиеся: 

– знакомятся с биографией автора; 

– изучают вопросы после прочтения биографии автора и отвечают на них (упр.1); 

– выполняют задание на исправление утверждений (упр.2); 

– читают краткое содержание книги;  

– выполняют задание по лексике к краткому содержанию (упр.3); 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте; 

– пишут короткое эссе по биографии автора. 

1.2 Портреты главных героев 

произведения. 

Учащиеся:  

– знакомятся с героями произведения; 

– выполняют задания на поисковое чтение (упр.4); 

– обсуждают  в парах и в группах вопросы о героях произведения, дискутируют; 

– готовят краткие монологические высказывания - описание одного из персонажей текста; 

– обсуждают в парах и записывают идеи, предположения о том, что произойдет с героями произведения; 

– письменно составляют краткое описание наиболее понравившегося персонажа из предложенного набора слов и выражений. 

1.3 Глава 1. Хороший друг. Учащиеся: 

– читают заголовок эпизода, рассматривают иллюстрации, прогнозируют сюжет по иллюстрациям и заголовку главы;  

– работают с лексикой, отвечают на вопросы (упр.1); 

– читают и прослушивают эпизод, выполняют задание на поисковое чтение (упр.1); 

– выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.2); 

– обсуждают в группах вопросы (упр.3); 

– составляют письменный план пересказа главы; 
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– составляют краткий пересказ главы своими словами. 

1.4 Глава 2. Опасное 

соглашение. 

Учащиеся: 

– рассматривают иллюстрации, отвечают на вопросы (упр.1); 

– рассматривают иллюстрации, сравнивают героя, описывают его чувства (упр.2); 

– прослушивают эпизод, выполняют задания на множественный выбор; 

– читают, обсуждают вопросы в группах (упр.3); 

– письменно отвечают на вопросы. 

1.5 Глава 3. Спасение 

Джессики. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, выполняют упражнения дотекстового этапа (упр.1,2); 

– читают и слушают главу; 

– читают и слушают главу, выполняют задание на расположение событий в нужном порядке (упр.3); 

– выполняют задания на поисковое чтение (упр.4); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– письменно отвечают на вопросы. 

1.6 Глава 4. Испытание. Учащиеся: 

– прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1);  

– отвечают на вопросы по иллюстрациям (упр.2); 

– читают или слушают эпизод; 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте, корректируют слова (упр.3); 

– обсуждают в парах вопросы (упр.4); 

– высказывают свою точку зрения на заданную тему; 

– составляют письменный план пересказа главы. 

1.7 Глава 5. Отличный выбор. Учащиеся: 

– рассматривают иллюстрации, прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1,2);  

– читают и слушают главу; 

– выполняют упражнение по заполнению пропусков в тексте недостающими словами из списка (упр.3); 

– отвечают на вопросы, дискутируют (упр.4); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– пишут эссе с определенным началом. 

1.8 Глава 6. Трудности 

Антонио. 

Учащиеся: 

– выполняют упражнение дотекстового этапа (упр.1):  

– рассматривают картинки; читают утверждения, прогнозируют, какие из предложенных событий произойдут с героями в этой 

главе; прослушивают аудиозапись и проверяют правильность предположений (упр.2); 

– читают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.4); 

– обосновывают свою точку зрения на произошедшие события; 

– составляют краткий пересказ главы; 

– составляют письменный план данной главы. 

1.9 Глава 7. План Порции. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, высказывают свои предположения о событиях (упр.1,2);  

– читают и слушают главу, отвечают на вопросы (упр.3) 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к произошедшему событию, дискутируют (упр.4); 

– составляют пересказ по прочитанной главе, используя определенный набор слов и выражений; 

– составляют письменное описание события по плану. 

1.10 Глава 8. Заседание суда. Учащиеся: 

– работают с лексикой, соотносят слова с предметами на картинке (упр.1); 
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– прогнозируют сюжет по иллюстрациям и заголовку главы (упр.2);  

– прослушивают аудиозапись к эпизоду, выполняют задания на множественный выбор; 

– читают эпизод, выполняют задание на поисковое чтение (упр.3); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода (упр.4); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– пишут эссе на заданную тему. 

1.11 Глава 9. Уловка порции. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, отвечают на вопросы (упр.1); 

– читают или слушают главу, соотносят героев с их высказываниями (упр.2) 

– дискутируют в парах на определенную тему (упр.3); 

– строят монологические высказывания на заданную тему; 

– письменно отвечают на вопросы. 

1.12 Глава 10. Счастливый 

конец. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, строят свои предположения о чувствах, изображенных на картинке героев произведения (упр.1); 

– читают эпизод упр.2, выполняют задания на множественный выбор; 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– высказывают свою точку зрения на конец произведения; 

– строят монологическое высказывание о наиболее понравившемся герое или эпизоде произведения; 

– пишут эссе на заданную тему. 

1.13 Итоговое занятие – игра. Учащиеся: 

– делятся на две команды; 

– выполняют задания игры в соответствии с правилами; 

– обсуждают сюжет книги для чтения в игровой форме. 

1.14 Фронтальный/индивидуаль

ный тест. 

Учащиеся: 

– выполняют фронтальный/индивидуальный тест по содержанию прочитанного произведения; 

– пишут короткое эссе на заданную тему. 

1.15 Практическая работа. 

Выполнение 

краткосрочного проекта. 

Учащиеся: 

– делятся на группы; 

– формулируют тему, проблему, гипотезу проекта; 

– планируют деятельность по реализации проекта; 

– занимаются сбором информации.  

– выбирают форму презентации проекта; 

– готовятся к защите проекта. 

1.16 Защита проекта. Учащиеся: 

– защищают проект. 

2 II полугодие. Уильям Шекспир. Гамлет. 

2.1 Вводный урок (введение в 

тематику произведения). 

Учащиеся: 

– изучают вопросы и отвечают на них (упр.1); 

– выполняют задание на исправление утверждений (упр.2); 

– читают краткое содержание книги;  

– выполняют задание по лексике к краткому содержанию (упр.3); 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте; 

– готовят письменный план  пересказа краткого содержания книги; 

– готовят монологические высказывания по плану. 

2.2 Портреты главных героев Учащиеся:  
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произведения. – знакомятся с героями произведения; 

– выполняют задания на поисковое чтение (упр.4); 

– обсуждают  в парах и в группах вопросы о героях произведения, дискутируют; 

– готовят краткие монологические высказывания - описание одного из персонажей текста; 

– обсуждают в парах и записывают идеи, предположения о том, что произойдет с героями произведения; 

– письменно составляют краткое описание наиболее понравившегося персонажа из предложенного набора слов и выражений. 

2.3 Глава 1. Новый король. Учащиеся: 

– читают заголовок эпизода, рассматривают иллюстрации, прогнозируют начало сюжета по иллюстрациям и заголовку главы 

(упр.1);  

– прослушивают эпизод, проверяют правильность своих предположений; 

– читают эпизод, выполняют задание на употребление лексики в контексте (упр.2); 

– работают в парах, обсуждают поставленные вопросы (упр.3); 

– письменно излагают свою точку зрения на поставленный вопрос (упр.4); 

– сообщают группе свои высказывания. 

2.4 Глава 2. Призрак. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, выполняют предтекстовое задание (упр.1);  

– читают и слушают главу, отвечают на вопросы (упр.2); 

– обсуждают в группе вопросы упр.3; 

– строят монологические высказывания на поставленную проблему; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.5 Глава 3. Тайные пути. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, выполняют предтекстовое задание (упр.1,2); 

– читают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.3); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.4); 

– обсуждают вопросы личностного отношения к героине эпизода; 

– строят монологические высказывания на поставленную проблему; 

– составляют письменный план пересказа главы; 

– готовят краткий пересказ эпизода. 

2.6 Глава 4. План. Учащиеся: 

– прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1);  

– читают или слушают эпизод; 

– выполняют задания на отработку и употребление лексики в контексте, корректируют слова (упр.2); 

– отвечают на вопросы по содержанию эпизода (упр.3); 

– обсуждают в парах вопросы (упр.4); 

– письменно излагают свою точку зрения на поставленный вопрос; 

– сообщают группе свои высказывания. 

2.7 Глава 5. Нарушенная 

клятва. 

Учащиеся: 

– рассматривают картинки, выполняют упражнение дотекстового этапа (упр.1); 

– читают или слушают главу; 

– выполняют задание на расположение событий в нужном порядке (упр.2); 

– обсуждают в парах вопросы (упр.4); 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– письменно высказывают свою точку зрения на поставленную проблему. 

2.8 Глава 6. Игра. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями, высказывают свое мнение на происходящее событие (упр.1); 

– читают или слушают главу; 
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– выполняют задание на употребление лексики в контексте, заполняют пропуски в тексте предложенными словами (упр.2); 

– отвечают на вопросы личностного отношения к событиям эпизода (упр.3); 

– составляют письменный план пересказа главы; 

– готовят краткий пересказ эпизода. 

2.9 Глава 7. Хладнокровное 

убийство. 

Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, выполняют предтекстовое задание (упр.1); 

– читают эпизод, выполняют задание на верность утверждения (true/false) (упр.2); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.3); 

– разыгрывают диалог по ролям; 

– письменно излагаютличностное отношение к событиям эпизода. 

2.10 Глава 8. Решительные 

меры. 

Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, отвечают на вопросы (упр.1); 

– слушают аудиозапись главы, соотносят героев с их высказываниями (упр.2); 

– читают главу, проверяют правильность своих ответов; 

– отвечают на вопросы по содержанию текста (упр.3); 

– строят монологические высказывания на поставленную проблему; 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.11 Глава 9. Повороты судьбы. Учащиеся: 

– прогнозируют события по иллюстрациям к главе (упр.1);  

– читают или слушают эпизод, выполняют задание на поисковое чтение (упр.2); 

– дискутируют в парах на поставленные вопросы (упр.3); 

– обосновывают свою точку зрения на произошедшие события; 

– письменно излагают личностное отношение к событиям эпизода; 

– составляют план пересказа главы; 

– готовят пересказ эпизода. 

2.12 Глава 10. Потрясающее 

открытие. 

Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, отвечают на вопросы (упр.1); 

– читают или слушают главу; 

– отвечают на вопросы по содержанию текста (упр.2); 

– читают, обсуждают вопросы в группах (упр.3); 

– письменно отвечают на вопрос. 

2.13 Глава 11. Похороны. Учащиеся: 

– работают с иллюстрациями к главе, отвечают на вопросы (упр.1); 

– читают или слушают главу; 

– отвечают на вопросы по содержанию текста (упр.2); 

– читают, обсуждают вопросы в парах (упр.3); 

– пишут эссе на заданную тему. 

2.14 Глава 12. Дуэль. Учащиеся: 

– рассматривают картинки, выполняют упражнение дотекстового этапа (упр.1); 

– читают или слушают главу; 

– читают эпизод упр.2, выполняют задания на множественный выбор; 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– обсуждают в группах вопросы личностного отношения к событиям эпизода; 

– высказывают свою точку зрения на конец произведения; 

– строят монологическое высказывание о наиболее понравившемся герое или эпизоде произведения, пишут короткое эссе на 

заданную тему. 
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2.15 Фронтальный/индивидуаль

ный  тест. 

Учащиеся: 

– выполняют фронтальный/индивидуальный тест по содержанию прочитанного произведения; 

2.16 Итоговое занятие. 

Читательская конференция. 

Учащиеся: 

– обсуждают прочитанные произведения; 

– делятся своими впечатлениями о прочитанных произведениях; 

– пишут отзывы. 

2.17 Практическая работа. 

Выполнение 

краткосрочного проекта. 

Учащиеся: 

– делятся на группы; 

– формулируют тему, проблему, гипотезу проекта; 

– планируют деятельность по реализации проекта; 

– занимаются сбором информации;  

– работают над изготовлением и оформлением продукта; 

– выбирают форму презентации проекта; 

– готовятся к защите проекта. 

2.18 Защита проектов Учащиеся: 

– проводят презентацию проекта по выбранной теме. 

       Программа «Решение нестандартных задач» 

 Рабочая программа   по внеурочной деятельности   «Решение нестандартных задач» на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным образовательным  стандартом СОО,  на основе 

авторской программы элективного уровня «Решение задач повышенной сложности» для старшей школы (10-11 классы), автор Павлов А. Н. Курс утвержден и 

рецензирован Педагогической академией последипломного образования. 

Рабочая   программа  курса «Решение нестандартных задач» разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа 

учитывает условия, необходимые для  развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся. 

На изучение курса  в 10 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

Планируемые  результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

⎯ независимость и критичность мышления; 

⎯  воля и настойчивость в достижении цели; 

⎯ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

⎯ креативность мышления, инициатива, находчивость; 

⎯ положительное отношение  к учению (к урокам математики); 

⎯ наличие познавательного интереса. 

Метапредметные результаты: 

⎯ учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

⎯ учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

⎯ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно;     предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

⎯ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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⎯ работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

⎯ пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

⎯ ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

⎯ делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

⎯ добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-

ресурсах;  

⎯ перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы,  сравнивать анализировать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

⎯ доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

⎯ слушать и понимать речь других: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

⎯ выразительно читать и пересказывать текст; 

⎯ вступать в беседу на уроке и в жизни; 

⎯ совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

⎯ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса учащийся научится: 

⎯ Вычленять понятие параметра 

⎯ Грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции 

⎯ Решать уравнения, неравенства с параметрами; 

⎯ Применять основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами;  

⎯ применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,  

⎯ проводить полное обоснование при решении задач с параметрами.  

Учащийся получит возможность: 

⎯ Исследовать свойства решений уравнений, неравенств   

⎯ Применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально – графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

Содержание курса, 10 класс, 34 часа 

Понятие о задачах с параметром. Первоначальные сведения (2 часа) 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение линейных уравнений с параметром (2 часа) 

Алгоритм решения линейного уравнения с параметром. Характеристика записи и закономерности получения ответ 

Количество корней линейных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет один корень, не имеет корней. Запись ответа 

Решение линейных неравенств с параметром (4 часа) 

Определение линейного неравенства. Алгоритм решения линейного неравенства с параметром. Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с 

параметрами. Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении 

Количество корней квадратных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет единственный корень, два положительных (отрицательных) корня. Ограничения, 

накладываемые на значения корней квадратного уравнения, на сумму корней, на знак их произведения. 

Решение квадратных уравнений с параметром (4 часа) 

Подходы к решению основных типов задач с параметрами. Применение теоремы Виета и ей обратной. Случай, когда коэффициент при х2 многочлена второй степени 

содержит параметр. 
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Решение квадратных неравенств с параметром (6 часов) 

Алгоритм решения квадратных неравенств с параметром. Решение неравенств второй степени, содержащих параметры. 

Задачи на расположение корней квадратного трёхчлена (4 часа) 

Изучение особенностей расположения парабол с заданными свойствами на координатной плоскости. Десять правил расположения корней квадратного трёхчлена 

Графический метод решения (4 часа) 

Применение графического способа решения в задачах, в которых нужно установить, сколько корней имеет уравнение в зависимости от параметра а 

Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак модуля (1 час) 

Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

Итоговое занятие (1час) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

1. Понятие о задачах с параметром 2  выполнение тренировочных упражнений 

2. Решение линейных уравнений с параметром 2 беседа, работа в группах 

3. Количество корней уравнений с параметром 3  практикум 

4. Решение линейных неравенств с параметром 4 объяснение, выполнение тренировочных упражнений, практикум 

5. Количество корней квадратных уравнений с 

параметром 

3 Объяснение, практикум 

6. Решение квадратных уравнений с параметром 4 работа в группах, защита решений задач 

7. Решение квадратных неравенств с параметром 6 Консультация, групповой практикум 

8. Задачи на расположение корней квадратного 

трёхчлена 

4 выполнение тренировочных упражнений 

9. Графический метод решения 4 консультация 

10. Уравнения и неравенства с параметром, 

содержащие знак модуля 

1 выполнение тренировочных упражнений 

11 Итоговое практическое занятие  1 Выполнение зачетной работы 

 ИТОГО 34  

 

Программа «Избранные вопросы химии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы химии» (далее Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования гимназии. Данная программа составлена 

на основе авторской программы  элективного курса по химии  для учащихся 10-11 классов «Химия. 10-11 классы: сборник элективных курсов» Морозов В.Е, Учитель, 

2007. На изучение  курса химии   в 10 классе отводится  1 час в неделю,. ( 34 часа в год).  

Программа предназначена для обучающихся 10-х  классов. Данный курс направлен на углубление и расширение химических знаний учащихся через: решение 

расчетных задач, системно – деятельностный подход к цепочкам превращений, окислительно – восстановительные реакции в органической химии. При решении задач у 

учащихся вырабатывается самостоятельность суждений, умение применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появляется 

уверенность в своих силах. 

Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

Планируемые результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник 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. 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
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Личностные результаты:  

 • в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности;  

 • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 • в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения курса являются:  

•  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;   

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и• синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;   

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;   

• использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 

 в познавательной сфере:  

•  давать определения научным понятиям; 

•  описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;  

 • описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 • классифицировать изученные объекты и явления; 

•  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции протекающие в природе и в быту;   

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;   

• структурировать изученный материал; 

•  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

•  описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

  • моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

в трудовой сфере: 

 •  проводить химический эксперимент; 

 в сфере физической культуры:  

•   оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Содержание курса. 

Тема 1.   «Органическая химия в расчетных задачах »-  17часов. 

 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, входящих в состав данного вещества. 

Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. 

Задачи на смеси газов, реагирующие между собой. 

Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют сходные свойства.  

Задачи на смеси веществ по их мольным, массовым соотношениям. 

Задачи по химическим уравнениям. 
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Комбинированные задачи. 

Задачи с нестандартным содержанием. 

Задачи повышенной сложности. 

Тема 2.  «Окислительно – восстановительные реакции в органической химии»  - 8 часов. 

Степень окисления. Положительная и отрицательная, минимальная и максимальная, промежуточная, нулевая степени окисления. Определение потенциальных 

степеней окисления атомов на основе их строения. Окислители, восстановители. Процессы окисления и восстановления. Окислительно – восстановительные реакции. 

Классификация окислительно – восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Метод полуреакций. Метод кислородного балланса. Окисление и 

восстановление органических соединений. Классификация реакций окисления и восстановления в органической химии. Хемоселективное окисление и восстановление. 

                Тема 3. «Системно – деятельностный подход к цепочкам превращений органических веществ»  - 9 часов 

Классификация цепочек превращений. Цепочки по форме: линейные, разветвленные, циклические. Цепочки однородные и разнородные. Цепочки открытые и 

полуоткрытые, полузакрытые и закрытые. Комбинированные цепочки. Программа деятельности по решению цепочек превращений органических соединений. 

Тематическое планирование. 

Тема Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

«Органическая химия в расчетных задачах »  17часов. Решение разных типов задач ( из КИМ ЕГЭ) 

«Окислительно – восстановительные 

реакции в органической химии»  

 

8 часов Выполнение заданий по органических соединений. Отработка способов уравнивания ОВР, закрепление 

закономерностей окисления органических веществ , влияние среды реакции на продукты окисления 

«Системно – деятельностный подход к 

цепочкам превращений органических 

веществ».   

9часов Изучение программы деятельности по решению схем превращений органических соединений. 

 

ИТОГО 34  

 

       Программа «Русский язык абитуриенту» 

 Рабочая программа   по внеурочной деятельности  «Русский язык абитуриенту» на уровне  среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным образовательным  стандартом СОО,  и  на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Программы по русскому языку для  общеобразовательных учреждений  сборник  5 – 11классы: основной курс, 

элективные курсы» авт.-сост. С.И. Львова - М.: Мнемозина, 2009г. 

Рабочая   программа  курса «Русский язык для абитуриента» разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа 

учитывает условия, необходимые для  развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся. 

На изучение предмета  в 10 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Направление - общекультурное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате прохождения  курса  «Русский язык абитуриенту» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- создавать устные и письменные высказывания 

- 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; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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 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; 

- 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; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- 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).       

Личностные результаты: 

1) понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии  с коммуникативной задачей;  

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка 

Содержание курса 10 класса, 34 часа 

Тема 1. Введение (1час) 

Богатство и выразительность русского языка. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия.(2 часа) 

Фонетическая система русского языка, ее закономерности: слабые и сильные позиции звуков.  Акцентологические нормы русского языка. Трудные случаи 

произношения иноязычных и сложных слов, форм глаголов прошедшего времени. 

Вариативное ударение. 

Тема 3. Лексика. (2 часа) 

Лексические нормы. Употребление слов в соответствии с их лексическими значениями и правилами лексической сочетаемости. Фразеологизм: его лексическое 

значение, основные функции. 

Тема 4. Морфология. (2 часа) 

Определение принадлежности слов к той или иной части речи. Морфологический разбор слова. 
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Нормы образования различных частей речи. Образование и склонение форм числительных, правописание именительного и родительного падежей 

множественного числа существительных. Колебания в падежных формах. Колебания в роде  имен существительных. Относительные местоимения в роли соединяющего 

части сложного предложения.  

Тема 5. Синтаксис .(5 часов) 

Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетаний. Нормы согласования подлежащего и сказуемого. Управление в словосочетании. Согласование  

падежных окончаний определений при рядом стоящем числительном. Принципы построения предложений различного вида. Построение предложений, начинающихся с 

деепричастного оборота. 

Тема 6. Текст 1час. 

Принципы построения связного текста. Логическая связь между  предложениями.   Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Предложения с однородными членами. Типы сложного предложения. 

Тема 7. Морфемика. (1час) 

Анализ состава слова. Морфемный разбор. Омонимия суффиксов.  

Тема 8. Орфография. (9 часов) 

Написание н и нн в суффиксах различных частей речи. Правописание безударных гласных в корне. Корни - омофоны. Правописание приставок, гласных ы/ и  

после приставок. Безударные личные окончания глаголов и суффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Суффиксы глаголов и имен 

прилагательных. Употребление гласной в суффиксах глаголов и прилагательных. Употребление в речи частиц НЕ и НИ. Дифференцирующие слитные и раздельные 

написания различных частей речи. Правописание служебных слов, их отличие от сочетания самостоятельного слова с частицей или предлогом. Слитные / раздельные 

написания существительного с предлогом, предлога и деепричастия с частицей. 

Тема 9.Синтаксис и пунктуация.(10 часов). 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Структура предложения, его синтаксический разбор. Отсутствие запятой в сложносочиненном 

предложении. Тире вместо  запятой в сложносочиненном предложении. Пунктуация в простом предложении с обособленными и необособленными членами. Смысловое 

и интонационное выделение второстепенных членов. Выделение причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление в предложениях с вводными словами и конструкциями. Отличие вводных слов от сочетаний слов, которые вводными не являются. Смысловые 

значения вводных слов. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова при  однородных членах. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Структура предложения, грамматическая основа, место придаточного по отношению к главному, 

средства связи главного предложения с придаточным. Конструирование предложений с причастным оборотом. Синонимические конструкции. Восприятие текста, 

анализ языковых единиц, смысловой и композиционный анализ текста, понимание авторской позиции. Особенности различных типов текста: повествование, описание, 

рассуждение.  

Тема 10. Смысловые типы текста (1 час) Практическая работа по тексту  

Тематическое планирование  курса  

№ Основное содержание Кол 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Введение. 1 Слушать, конспектировать и анализировать сообщаемые учителем сведения. 

2.  Фонетика. Орфоэпия. 2 Слушать, конспектировать и анализировать сообщаемые учителем сведения. 

3.  Лексика. 2 Практическая работа с текстами 

4.    Морфология. 2 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

5.  Синтаксис 5 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

6.  Текст 1 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

7.  Морфемика 1 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

8.  Орфография. 9 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

9.  Синтаксис и пунктуация 10 Конспектирование, решение заданий из вариантов ЕГЭ 

10.  Смысловые типы текста. 1 Практическая работа по тексту  

11.  Итого 34  
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Программа «Спортивный клуб» 

       Рабочая программа «Спортивный клуб» по направлению ОФП для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с требованиями к результатам среднего  

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом СОО и на основе: комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, авторы   В.И.  Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

данной программе представлен раздел «ОФП». 

На реализацию данной программы в  10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). Данная программа используется как третий час физической культуры.  

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Направление - спортивно-оздоровительное 

Планируемые результаты освоения программы «Спортивный клуб» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные универсальные действия. Ученик научится: принимать и сохранять поставленную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей; учитывать правило в планировании и контроле способов решения поставленной задачи; различать способ и результат действия; адекватно воспринимать оценку 

своих действий учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные универсальные действия. Ученик научится: допускать возможность существования различных точек зрения; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению; задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные универсальные действия.  Ученик будет знать: историю Олимпийских игр; возрождение Олимпийских игр; как определять цель деятельности с 

помощью учителя; совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях; отличать, верно выполненное задание от неверного; самостоятельно 

выбирать нужную информацию. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы. 

• Введение. (2 часа).  Правила техники безопасности. 

Уроки здоровья. 

«Гигиена здоровья»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

«Я на улице и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Вот и год прошел»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

• Лапта с элементами легкой атлетики (6 часов).  История возникновения и развития спортивной игры лапта. Технические действия и тактика игры. Лапта - 

игра по правилам. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метания  

• Бадминтон (6 часов).   История возникновения и развития спортивной игры бадминтон. Технические действия и тактика игры. Бадминтон - игра по правилам. 

• Волейбол (6 часов).  История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Технические действия и тактика игры. Волейбол - игра по правилам. 

• Баскетбол (6 часов).   История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические действия и тактика игры. Баскетбол - игра по правилам. 

• Ритмическая гимнастика (8 часов).   (Д). Понятие о ритмике. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Разминка. 

Стрейчинг. Релаксация. Атлетическая гимнастика (Ю). Основы гиревого спорта. Правила техники безопасности. Комплексы упражнений на различные части 

тела. Соревновательные упражнения гиревого спорта.  

Тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Основы знаний и умений. Способы 

физкультурной деятельности 

2 Изучают правила техники  безопасности, правила гигиены здоровья, применяют в жизни 

2. Лапта с элементами легкой атлетики 6 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

3. Бадминтон 6 

4. Волейбол 6 

5. Баскетбол 6 

6 Ритмическая гимнастика (Д) Атлетическая 

гимнастика (Ю) 

8 Описывают технику выполнения упражнений. Выполняют упражнения . Взаимодействуют со 

сверстниками 
 

Всего 34  



319 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся гимназии 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; 



320 

 

– 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.  

2.3.2. 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); 

− 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, 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– 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» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

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 (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, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 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 (ритуалы гимназии, предприятия, общественного объединения); 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). 

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; 
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– 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); 

– 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.  

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; 
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– 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», «Родной язык и родная 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.  

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, экология и 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; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

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. 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность гимназии 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 гимназии, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива, администрации, учредителя гимназии, 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. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

− в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; в гимназии реализуется 

через деятельность отрядов ЮИД, ЮДП, юнармия; 

− ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; в гимназии реализуется через деятельность Школьного парламента; 

− социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды гимназии и социальной среды 

города  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 гимназии и в городе; 

− определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда гимназии, микрорайона, социальная среда города и др.); 

− определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников гимназии, 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. 
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Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

− деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете гимназии; 

− деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне гимназии; 

− 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; 

− участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в гимназии и за ее пределами; 

− организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

− участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных гимназии; 

− участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. 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: шефство школы над воспитанниками ДОУ № 9, а также над реабилитационным центром г. Дубны. В рамках традиционного содружества реализуется 

технология разовых благотворительных акций, также в качестве подарка обучающимися организуется праздник, экскурсия и пр. Над гимназией шефами является 

лаборатория физики высоких энергий ОИЯИ. Работник лаборатории регулярно проводят интересные лекции для старшеклассников, организуют экскурсии, в том числе 

на коллайдер, а также оказывают научное сопровождение в реализации исследовательских проектов обучающихся. Отношения между гимназией и шефами регулярные, 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых.  

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 гимназии и семьей обучающегося в гимназии.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии  являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – студенты и работники Университета «Дубна», сотрудники 

ОИЯИ. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

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. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 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 гимназии. 

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 или на тематические экспозиции, в 
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организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Участие обучающихся 10-11 классов в летних школах по направлению «Кадры будущего», в рамках которых осуществляется ознакомление с рынком труда 

города Дубны. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

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» и т.д.). 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 («День самоуправления»); 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе гимназии.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по 

одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

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.  

2.3.8. 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; 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. 

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 – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

− внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива);  

− программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

− 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).  



327 

 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 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 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.  

2.3.9. 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 гимназии; 

− 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: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме («Управляющий совет», «Общешкольный родительский комитет», классные 

родительские комитеты); 

− 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 гимназии, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать 

и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. 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 отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

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

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;  

− 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: 
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− 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.  

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 гимназии, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  

− степень учета в гимназии 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 

гимназии, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 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; 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 образовательной среды гимназии, 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 

гимназии, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  
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− 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;  

− обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

− 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:  

− степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций гимназии, специфики ученического класса;  

− степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

гимназии(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 гимназией  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 гимназии в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников гимназии, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы гимназии. ПКР 

разрабатывается для здоровых обучающихся и также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением.  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает 

несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

− коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

− обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

− выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

− осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

− проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности гимназии.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии проводят учителя-предметники и  педагог - психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог – психолог  проводит диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в гимназии 

к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе педагог –психолог ориентируется на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 
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различными специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

− Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: педагогом-психологом, социальным педагогом. 

− Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

− Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога - психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

− Работа педагога - психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

− При необходимости учителя гимназии обращаются за консультацией к логопедам города. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической 

работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

− Консультативная работа с администрацией гимназии проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуются на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, 

а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 

включить и педагога-психолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой гимназии поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в гимназии(в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в гимназии целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами гимназии(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной гимназии, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 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 гимназии осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в гимназии 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы гимназии.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

гимназии (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 
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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 ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях:  

− первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 

числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

− диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических 

и поведенческих проблем с целью их устранения); 

− диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

− диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями гимназии, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Гимназия  при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, социальных педагогов, педагога - психолога, медицинских работников внутри гимназии; в сетевом взаимодействии специалистов различного;  в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 

содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в 

учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться 

при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  
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– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению гимназии). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с 

целью развития потенциала школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

− сформированная мотивация к труду; 

− ответственное отношение к выполнению заданий; 

− адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

− сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

− умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

− понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

− осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

− продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

− овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

− самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

− ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

− овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

− определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 

XI  класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие 

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из гимназии, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

Учебный план гимназии отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления 

тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого гимназией (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

*Предметную область «Родной язык» планируется реализовывать в следующем алгоритме: предмет «Родной (русский) язык» вести данный предмет как 

итегрированный с предметом «Русский язык». Предмет «Родная литература» с 2020 года ввести как самостоятельный предмет. 

    Учебный план среднего общего образования гимназии предусматривает 2-летний срок усвоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 
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Перспективный учебный план гимназии среднего общего образования  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю Общее 

количество 

часов за  

2 года 

10 класс 

 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  Б Интегрирован с предметом «Русский язык» 

Родная литература Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 204 

Естественные науки Биология У 3 3 204 

Химия Б 1 1 68 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б - 1 34 

Общественные науки История России. Всеобщая история Б 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

Обществознание Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Курсы по выбору   

Естественные науки Физика абитуриенту ЭК 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Информатика абитуриенту ЭК 1 1 68 

Решение задач с параметрами ЭК 1 - 34 

ИТОГО 34 34 2312 

Универсальный  профиль ориентирован,  в  первую  очередь,  на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки ФГОС СОО профилей. Он  позволяет  ограничиться  

базовым  уровнем изучения учебных предметов, однако  ученик  также  может  выбрать  учебные  предметы  на  углубленном уровне. С учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  был определен учебный план с углубленным изучением следующих предметов  «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Биология», «Экономика». 

Для подкрепления профиля в учебный план включены элективный курс «Решение задач с параметрами». Реализация регионального компонента курс «Русское 

речевое общение» включен в план внеурочной деятельности. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет обучения: в 10-м классе обучающиеся знакомятся с требованиями к выполнению индивидуального 

проекта, прорабатывают его структуру, определяются с предметом и темой проекта. В течение 11 класса обучающиеся выполняют проект а в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, а также  в соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденным на уровне гимназии.  
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность гимназии  реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Перспективный план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования  

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в неделю 

 

Общее количество 

часов за 2 года 

(по направлениям) 

10 класс 

 

11 класс 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Проектная деятельность, 

семинары, олимпиады, 

конференции 

Решение нестандартных задач 

 

1 1  

204 

Английский  абитуриенту 

 

1 1 

Избранные вопросы химии 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Спортивные 

мероприятия, 

общефизическая 

подготовка, спортивные 

игры 

Спортивный клуб «Юниор» 

 

1 1 68 

Духовно – нравственное 

направление 

Проекты Этика и психология семейной 

жизни 

- 1 34 

Социальное направление Практические занятия с 

элементами тренинга 

Профессиональное 

самоопределение 

 

- 1 34 

Общекультурное направление Проектная деятельность, 

профориентация 

Русский язык абитуриенту 1 - 68 

Русское речевое общение - 1 

Всего часов внеурочной деятельности 5 5 408 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

− отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

− отношение 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); 

− отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

− отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

− отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом гимназии при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием. Органам общественно-государственного управления 

следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников гимназии мероприятиями, инициированными органами 

управления и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в гимназии 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. Как 

правило, традиционно в гимназии открываются профили: естественно-научный, социально-экономический, технологический. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

− организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах гимназии; 

− проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни гимназии. 

В весенние каникулы 10-го класса планируется организовать  поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями (городская школа «Кадры будущего») обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 
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Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

3.2.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется гимназией с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная. Календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года по классам. 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года – окончание учебного года определяется Министерством образования и науки РФ, органами Управления образования субъектов 

Федерации. 

3. Начало учебных занятий – 08.30 

4. Окончание учебных занятий (в 1-11 классах включая внеурочную деятельность):      

      1-е  классы – 14.40 час; 2-11 классы – 15.40 

          5. Сменность занятий - занятия проводятся в одну смену. 

     6. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 11 классы – 34 недели;  

     7. Режим работы школы - 1 – 11 классы – 5-дневная учебная  неделя,  

     8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

                      1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.2020 30.10.2020 8 недель 

2  

четверть 
09.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3  

четверть 
11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 См.п.2 8 недель 

              2) Продолжительность каникул 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9  дней 
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Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9  дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 22.02.2021 по 28.02.2021 – 7 дней. 

9. Продолжительность уроков: 

          1 класс – использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

          Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

Расписание звонков на I полугодие:       Расписание звонков на II полугодие: 

                 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

                       09.25 – 10.00 09.25 – 10.05 

                 10.40 – 11.15 10.45 – 11.25 

                 11.25 – 12.00  11.35 – 12.15 

          2-11 классы – 40 минут. 

10. Расписание звонков для 2-11 классов: 

1 УРОК 08.30 – 09.10 перемена 20 мин. 

2 УРОК 09.30 – 10.10 перемена 20 мин. 

3 УРОК 10.30 – 11.10 перемена 10 мин. 

4 УРОК 11.20 – 12.00 перемена 20 мин. 

5 УРОК 12.20 – 13.00 перемена 20 мин. 

6 УРОК 13.20 – 14.00 перемена 10 мин. 

7 УРОК 14.10 – 14.50 перемена 10 мин. 

8 УРОК 15.00 – 15.40. 

11. Продолжительность перемен 

         1 – е  классы: Iполугодие – 1 перемена – 20 минут 

                                                         2 перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

                                                         3 перемена – 10 минут. 

          2 – 11 классы: 1 перемена – 20 минут 

                                    2 перемена -  20 минут  

                                    3 перемена -  10 минут 

                                    4 перемена -  20 минут  

                                    5 перемена -  20 минут 

                                    6,7 перемены – 10 минут 

12.Режим работы столовой: 

             Завтрак:         Обед: 

3 - 4 классы, 5-11 классы – 9.10 (1 перемена)      5-11 классы – 12.00 (4 перемена) 

1-2 классы – 10.10 (2 перемена)                            1-2 классы – 13.00 (5 перемена) 

                                                                                         3-4 классы – на 6-м уроке в рамках ГПД 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 2-11 классах в форме итоговых контрольных работ, диктантов проводится с 14 по 25 декабря  2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация в 2 – 8, 10 классах проводится в форме переводных экзаменов с 17 по 24 мая 2021 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

15. Регламентирование внеурочной деятельности 

           Внеурочная деятельность учащихся 1-х классов:  13.10 – 14.40, во 2-11х классах: 14.00 – 15.40 
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     16.Дополнительные занятия 5 – 11 классов с 16.00 по расписанию. 

17.Кружковая работа 1,2,3   классов с 15.00, 4 – 11 классы с 16.00. 

18.Платные образовательные условия ОДД  (согласно расписанию) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

             Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии условия соответствуют требованиям ФГОС СОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и  достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных отношений. 

Данный раздел ООП СОО  содержит описание кадровых, психолого  педагогических, финансовых, материально  технических, информационно  методических 

условий и ресурсов, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.3.1 Кадровое обеспечение ООП 

В  гимназии  работает  39  педагогических работников, в том числе 38 учителей: 

• Высшая квалификационная категория – 23 педагога; 

• Первая квалификационная категория –  9 педагогов; 

• Без категории – 6 педагогов  (молодые специалисты, вновь прибывшие); 

• С высшим профессиональным образованием – 37 педагогов; 

в том числе с педагогическим – 37; 

• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 1 педагог; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 7. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. –  97%. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
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− принятие идеологии ФГОС СОО; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Непрерывность профессионального развития работников гимназии обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации в гимназии являются:  

− послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации;  

− стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

− дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

− освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по схеме: мероприятия, ответственные, 

форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом гимназии. 

При этом используются следующие  мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров гимназии по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы гимназии; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического 

советов, в решениях педагогического совета, презентациях, приказах, инструкциях, рекомендациях. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования в гимназии применяются формы организации 

деятельности как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривает 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. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего 

общего образования и в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

гимназии; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО гимназией; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета 

осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, расходы на приобретение технических 

средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы гимназии 
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(расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально-технической базы гимназии привлекаются 

внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя 

заработная плата учителя выше средних показателей по городу. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО  информационно – методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно – 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно – образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность  гимназии. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественнонаучной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Необходимые средства Имеется в достаточном количестве/ не 

хватает средств 

Сроки создания условий в соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный  проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Программные инструменты: операционные системы и 

служебные  инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 
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редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов гимназии; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников гимназии. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Отображение образовательной  деятельности в 

информационной среде: ведение электронного дневника 

и журнала в системе «Школьный портал» 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Компоненты на бумажных носителях: обеспеченность 

учебниками - на каждого ученика не менее одного 

учебника по каждому учебному предмету, входящего в 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана ООП СОО 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

СОО 

 

 

      Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

      В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы гимназии, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

        Учебно-материальная база гимназии позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. Школа представляет 

собой 3-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 5280,3 м2, территория земельного участка школы составляет 2,16 га. В гимназии 32 учебных 

кабинета, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, географии, 

иностранных языков, ИЗО, начальных классов оснащены мультимедийными установками.  Всего в гимназии 121 компьютер, используемые в учебном процессе 6 

кабинетов имеют интерактивные доски и 29 кабинетов мультимедийные установки, 2 документкамеры, 30 ноутбуков и 60 планшетов. Кабинеты физики, химии, 

биологии имеют достаточно материала и оборудования для проведения лабораторных и практических работ по реализации учебных программ. В кабинетах 

информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры подключены к сети и имеют выход в интернет Мобильный класс и два кабинета информатики, 

имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность достаточным количеством компьютерной техники. Гимназия 

имеет:   

спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом площадью 284,4 м2, режим работы которого полностью обеспечивает проведение занятий 

физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал; библиотеку с читальным залом и 

хранилищем для книг.   

        В гимназии имеется школьная лыжная база для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая культура»: 80 пар лыж и 

лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 42. 
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       Обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв. м. столовая на 180 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности 

гимназии для организации горячего питания. 

       Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, что инфраструктура гимназии обеспечивает дополнительные возможности: 

− помещение для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и административных работников; 

− зоны уединения и психологической разгрузки; 

− зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

− беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

− использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности. 

Оформление помещений гимназии  соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение информационно-

справочной информации и пр.). 

 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы СОО  Гимназии  является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия для реализации ООП СОО: 

− соответствуют требованиям ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы Гимназии и достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

3.3.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы СОО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО  

Подготовка и утверждение Программы развития Гимназии Сентябрь 2020 – январь 2021 

Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования: 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

− календарного учебного графика; 

− плана внеурочной деятельности; 

− дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО  и 

утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры Гимназии с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО  
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Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ФГОС СОО  Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО  Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и  руководящих работников  

Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО  

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО  

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО  и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и результатах реализации ФГОС СОО  Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО  

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС СОО  начального общего образования Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы Гимназии требованиям ФГОС СОО  Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС СОО  Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС СОО  Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП СОО 

Результатом реализации ООП СОО в Гимназии должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

− отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение 

всего срока реализации ООП ООО. 

Условия реализации ООП СОО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через самообразование и педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация различных видов контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, система индивидуальной работы педагогов с 

учащимися. 
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Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

− контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

− учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

− фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

− состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

− мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

− мониторинг учебных достижений обучающихся; 

− мониторинг физического развития; 

− мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

− анализ работы (годовой план); 

− выполнение учебных программ, учебного плана; 

− организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

− система методической работы; 

− система работы предметных кафедр; 

− система работы школьной библиотеки; 

− система воспитательной работы; 

− система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

− социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в Гимназии; 

− организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

− внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

− результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− работа с неуспевающими обучающимися; 

− уровень социально-психологической адаптации личности; 

− достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 

− распределение учащихся по группам здоровья; 

− количество дней, пропущенных по болезни; 

− занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: 

− реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

− реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

− организация и участие в работе детского объединения; 

− развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

− работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 


